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АННОТАЦИЯ 

Дипломная работа выполнена на 71 страницах, 5 таблиц, 16 источников 

литературы, а также 3 приложения на 11 страницах. 

Ключевые слова: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ, 

ПОСТИЖЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Ецлав К.А. «Разработка учебно-методического сопровождения 

междисциплинарного курса «Технология постижерных работ»: выпускная 

квалификационная работа; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, ИРТС ППО, ИБК ППО-

Ом. – Екатеринбург, 2019. –74 с., с прил. 

Цель работы – разработать учебно-методическое сопровождение 

междисциплинарного курса 02.01. «Технология постижерных работ» по 

специальности «Парикмахерское искусство». 

Актуальность данной методической разработки обусловлена 

повышенным интересом к поиску эффективных средств обучения. 

Возрастающими требованиями к уровню овладения специальностью. 

Основные задачи: 

1. Проанализировать Федерально-Государственные Образовательные 

стандарты СПО по специальности «Парикмахерское искусство»; 

2. Изучить современные формы, методы и средства обучения, 

используемые при проведении теоретических занятий; 

3. Провести анализ рабочей программы ПМ 02 «Подбор форм причесок 

и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей»; 

4. Разработать учебно-методическое сопровождение проведения 

учебного занятия по теме 2.1 «Технология изготовления классических и 

современных мелких и средних постижерных изделий» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа учебной дисциплины «Технология постижерных работ» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 100108.51 

«Парикмахерское искусство» и является единой для всех форм обучения.  

Учебная дисциплина «Технология постижерных работ» является 

специальной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

Целью учебной дисциплины «Технология постижерных работ» 

является: дать студентам профессиональные знания из области искусства 

постижа и новых технологий изготовления постижа, привить практические 

навыки для применения этих знаний при изготовлении образа. 

Задачами учебной дисциплины «Технология постижерных работ 

является: 

• изучение современных технологий изготовления постижерного 

изделия; 

• ознакомление с историей искусства постижей; 

• совершенствование и развитие творческих способностей модельера. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. знать: 

• основные виды постижерных работ; 

• технологический процесс изготовления постижерных изделий. 

2. уметь: выполнять постижерные изделия.  

Дисциплина «Технология постижерных работ» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами при изучении дисциплин «Пластическая 

анатомия», «Рисунок и основы живописи», «Основы анатомии и физиологии 

кожи и волос»и др., и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами 
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«Технология парикмахерских работ и технологическое оборудование», 

«Моделирование и художественное оформление причесок».  

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание студентов 

на ее характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения 

могут быть использованы в будущей практической деятельности. Изучение 

материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов. 

При изучении дисциплины проводятся лекционно-семинарские 

занятия, практические занятия, разбор производственных ситуаций, 

самостоятельная работа с методическими и справочными материалами, 

технологической документацией, так же применяются технические средства 

обучения. Организованы экскурсии на предприятия и в учреждения отрасли, 

специализированные выставки и конкурсы.Освоение дисциплины 

предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на практических 

занятиях 

Цель исследования – разработка учебно-методического сопровождения 

междисциплинарного курса «Технология постижерных работ» по 

специальности «парикмахерское искусство». 

Актуальность данной методической разработки обусловлена 

повышенным интересом к поиску эффективных средств обучения. 

Возрастающими требованиями к уровню овладения специальностью. 

Практическая значимость во внедрении данного учебно-методического 

обеспечения в учебный процесс среднего профессионального образования по 

специальности «Парикмахерское искусство». 

В связи с этим сформирована тема выпускной квалификационной 

работы: «Разработка учебно-методического сопровождения 

междисциплинарного курса 02.01. «Технология постижерных работ» по 

специальности «Парикмахерское искусство». 

Объект исследования – методика преподавания предмета «технология  

постижерных работ». 
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Предмет исследования – комплекс учебно-методического 

сопровождения междисциплинарного курса «технология постижерных 

работ» по специальности «парикмахерское искусство». 

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:  

1. Изучить формы, методы и средства обучения, используемые при 

проведении теоретических занятий. 

2.  Проанализировать Федерально-Государственные Образовательные 

Стандарты СПО по специальности «Парикмахерское искусство». 

3. Разработать учебно-методическое сопровождение проведения 

учебного занятия по теме «Технология изготовления классических и 

современных мелких и средних постижерных изделий». 

4. Определить методику использования средств контроля на занятиях.  

Методы исследования: анализ теоретической и методической 

литературы, нормативных и методических документов и материалов, 

регулирующих профессиональное обучения в учебном заведении НПО; 

изучение методических разработок педагогов профессионального обучения, 

учебно-программной документации по дисциплинам профессионального 

цикла, творческих работ учащихся, методы проектирования. 

База исследования: методические разработки педагогов 

профессионального обучения, теоретическая и методическая литература, 

нормативные и методические документы и материалы, образцы учебно-

программной документации. 

Анализ предполагает, что если изучить нормативные документы: 

ФГОС (Федеральный Государственный Образовательный Стандарт) СПО 

43.02.02 «Парикмахерское искусство», учебный план, рабочую программу по 

профессиональному модулю, то возможно разработать учебно-методическое 

сопровождение и средства контроля по междисциплинарному курсу. 
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1 АНАЛИЗ УЧЕБНО - НОРМАТИВНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО»  

1.1 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

«парикмахерское искусство». 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) представляет собой 

совокупность обязательных требований к среднему профессиональному 

образованию (СПО) по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

(специальность). 

Получение СПО по специальности допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования (образовательная организация). 

При разработке программы подготовки специалистов среднего звена 

(образовательная программа) образовательная организация формирует 

требования к результатам ее освоения в части профессиональных 

компетенций на основе профессиональных стандартов, перечень которых 

представлен в приложении № 1 к настоящему ФГОС СПО. 

Содержание СПО по специальности определяется образовательной 

программой, разрабатываемой и утверждаемой образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с настоящим ФГОС СПО.  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  
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сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг и прочее). Обучение по 

образовательной программе в образовательной организации осуществляется 

в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

При реализации образовательной программы образовательная 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

Реализация образовательной программы осуществляется 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством 

сетевой формы. Реализация образовательной программы осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

Реализация образовательной программы образовательной 

организацией, расположенной на территории республики Российской 

Федерации, может осуществляться на государственном языке республики 

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации. Реализация образовательной программы на 

государственном языке республики Российской Федерации не должна 

осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной 
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формах обучения, по индивидуальному учебному плану определяются 

образовательной организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. Образовательная программа, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается 

образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. Образовательная 

организация разрабатывает образовательную программу в соответствии с 

выбранной квалификацией специалиста среднего звена, указанной в Перечне 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.01.01 г. № 000 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 000) и с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.01.01 г. № 000 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 000), от 01.01.01 

г. № 000 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

декабря 2015 г., регистрационный № 000) и от 01.01.01 г. № 000 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2016 г., регистрационный № 000): 

 

1.2 Анализ учебного плана 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). Обязательная часть образовательной программы 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных главой III настоящего ФГОС СПО, и должна составлять не 

более 70 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение [3]. 
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Вариативная часть образовательной программы (не менее 30%) дает 

возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым 

должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, 

согласно выбранной квалификации, указанной в пункте 1.12 настоящего 

ФГОС СПО (основные виды деятельности), углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда [3]. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной 

части образовательной программы образовательная организация определяет 

самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с 

учетом примерной основной образовательной программы  (ПООП). 

Образовательная программа имеет следующую структуру:  

• общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

• математический и общий естественнонаучный цикл; 

• общепрофессиональный цикл; 

• профессиональный цикл; 

• государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением квалификации специалиста среднего звена (таблица 1). 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и 

модулей образовательной программы образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП по соответствующей 

специальности [5]. 

Для определения объема образовательной программы образовательной 

организацией может быть применена система зачетных единиц, при этом 

одна зачетная единица соответствует 32 – 36 академическим часам [5]. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (учебные циклы) образовательной программы выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 
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занятий (занятие, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся [7]. 
Таблица 1 – Структура образовательной программы 

 

 

Структура образовательной 
программы 

Объем образовательной программы в 
академических часах 

При получении 
квалификации 

специалиста среднего 
звена «Технолог» 

при получении 
квалификации специалиста 
среднего звена «Модельер- 

художник» 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

432 468 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

108 144 

Общепрофессиональный цикл 504 612 

Профессиональный цикл 1636 1728 

Государственная итоговая 
аттестация 

216 

 

216 

Общий объем образовательной 
программы: на базе среднего 
образования 

 

4464 

На базе основного общего 
образования, включая 
получение среднего общего 
образования в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образования 

 

 

 

5940 

 
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы в очной форме обучения должно быть 

выделено не менее 70% от объема учебных циклов образовательной 

программы, предусмотренного в таблице 1 настоящего ФГОС СПО, в очно-

заочной форме обучения – не менее 25% в заочной форме – не менее 10% [7]. 
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В учебные циклы включается промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 

в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 

по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения[22]. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы должна предусматривать 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Физическая культура» [22]. 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть 

менее 160 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

с учетом состояния их здоровья [26]. 

При формировании образовательной программы образовательная 

организация должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

в очной форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них 

на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину[23]. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 

предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ [27]. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 
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основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС 

СПО[23]. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определяется образовательной 

организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла 

образовательной программы [28]. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект).По усмотрению образовательной организации демонстрационный 

экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится 

в виде государственного экзамена [28]. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и (или) государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП 

(Профессиональная основная образовательная программа). 

 

1.3 Разработка программы 
 

Организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

(Основная профессиональная образовательная программа) СПО (Среднего 

профессионального образования) по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство регламентируется учебным планом, рабочими программами 

учебных дисциплин/профессиональных модулей, материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, 
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годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий [17]. 

Календарный учебный график прилагается (Таблица 3). 

В Календарном графике указывается последовательность освоения 

ОПОП, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 

итоговую аттестацию, каникулы [17]. 

Учебный план подготовки по специальности ᅟ43.02.02 ᅟПарикмахерское 

ᅟискусство. Учебный ᅟплан  ᅟопределяет  ᅟтакие  ᅟколичественные  ᅟи  

ᅟкачественные  ᅟхарактеристики  ᅟОПОП ᅟСПО ᅟпо ᅟспециальности ᅟ43.02.02 

ᅟПарикмахерское ᅟискусство: 

• объемные ᅟпараметры ᅟучебной ᅟнагрузки ᅟв ᅟцелом, ᅟпо ᅟгодам 

ᅟобучения ᅟи ᅟсеместрам; 

• перечень ᅟучебных ᅟдисциплин ᅟи ᅟпрофессиональных ᅟмодулей ᅟи ᅟих 

ᅟсоставляющих ᅟэлементов ᅟ(междисциплинарных ᅟкурсов, ᅟучебных ᅟпрактик,  

ᅟпроизводственных ᅟпрактик); 

• последовательностьизучения ᅟпрофессиональных ᅟдисциплин ᅟи 

ᅟпрофессиональныхмодулей; 

• виды ᅟучебных ᅟзанятий; 

• распределение ᅟразличных ᅟформ ᅟпромежуточной ᅟаттестации ᅟпо 

ᅟгодам ᅟобучения ᅟисеместрам; 

• объемные ᅟпоказатели ᅟгосударственной ᅟитоговой ᅟаттестации. 

Максимальный ᅟобъем ᅟучебной ᅟнагрузки ᅟсоставляет ᅟ54 ᅟакадемических 

ᅟчаса ᅟв ᅟнеделю, ᅟвключая ᅟвсе ᅟвиды ᅟаудиторной ᅟи ᅟвнеаудиторной ᅟнагрузки  

ᅟстудента. 

Объем ᅟобязательной ᅟучебной ᅟнагрузки ᅟпри ᅟочной ᅟформе ᅟобучения 

ᅟсоставляет ᅟ36 ᅟакадемических ᅟчасов ᅟв ᅟнеделю [19]. 

Обязательная ᅟнагрузка ᅟстудентов ᅟпредусматривает ᅟлекции, 

ᅟкомбинированные ᅟи ᅟпрактические ᅟзанятия, ᅟсеминары, ᅟвыполнение 
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ᅟкурсовых ᅟработ. ᅟСамостоятельная ᅟ(внеаудиторная) ᅟработа ᅟорганизуется ᅟв 

ᅟформе ᅟмеждисциплинарных ᅟпроектов, ᅟподготовки ᅟрефератов, ᅟпрезентаций, 

ᅟподготовки ᅟкурсовой ᅟработы, ᅟсамостоятельного ᅟизучения ᅟотдельных 

ᅟдидактических ᅟединиц, ᅟвыполнения ᅟкурсовых ᅟработ ᅟи т.п [19]. 

ОПОП ᅟСПО ᅟпредусматривает ᅟизучение ᅟследующих ᅟциклов: 

• общий ᅟгуманитарный ᅟи ᅟсоциально-экономический ᅟцикл;  ᅟ 

• математический ᅟи ᅟобщий ᅟестественнонаучныйцикл; 

• профессиональный ᅟцикл; 

• промежуточнаяаттестация; 

• государственная ᅟитоговая ᅟаттестация ᅟ(выполнение ᅟвыпускной 

ᅟквалификационнойработы). 

Общий ᅟгуманитарный ᅟи ᅟсоциально-экономический ᅟцикл, 

ᅟматематический ᅟи ᅟобщий ᅟестественнонаучный ᅟцикл ᅟсостоит ᅟиз ᅟдисциплин, 

ᅟпрофессиональный ᅟцикл ᅟ– ᅟиз ᅟобщепрофессиональных ᅟдисциплин ᅟи 

ᅟпрофессиональные ᅟмодули. ᅟВ ᅟсостав ᅟпрофессиональных ᅟмодулей ᅟвходит 

ᅟодин ᅟили ᅟнесколько ᅟмеждисциплинарных ᅟкурсов. ᅟПри ᅟосвоении 

ᅟпрофессиональных ᅟмодулей ᅟпроводится ᅟучебная ᅟи/или ᅟпроизводственная 

ᅟпрактики 

В ᅟучебной ᅟпрограмме ᅟкаждой ᅟдисциплины/профессионального ᅟмодуля 

ᅟчетко ᅟсформулированы ᅟконечные ᅟрезультаты ᅟобучения ᅟв ᅟорганичной ᅟувязке 

ᅟс ᅟосваиваемыми ᅟзнаниями, ᅟумениями ᅟи ᅟприобретаемыми ᅟкомпетенциями ᅟв 

ᅟцелом ᅟпо ᅟОПОП [20]. 

Общая ᅟтрудоемкость ᅟдисциплины ᅟсоответствует ᅟтребованиям ᅟФГОС. 

Для ᅟобучающихся ᅟобеспечиваются ᅟусловия ᅟдля ᅟсамостоятельных ᅟи 

ᅟпод ᅟруководством ᅟпреподавателей ᅟзанятий ᅟпо ᅟфизической ᅟкультуре, 

ᅟкоторые  ᅟпроходят ᅟна ᅟспортивных ᅟплощадках, ᅟотвечающих ᅟсовременным 

ᅟтребованиям [19]. 

Программы ᅟучебной ᅟи ᅟпроизводственной ᅟпрактик. 

В ᅟсоответствии ᅟс ᅟФГОС ᅟСПО ᅟпо ᅟспециальности ᅟ43.02.02 

ᅟПарикмахерское ᅟискусство ᅟраздел ᅟосновной ᅟобразовательной ᅟпрограммы 
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ᅟСПО ᅟ«Учебная ᅟи ᅟпроизводственная ᅟпрактики» ᅟявляется ᅟобязательным ᅟи 

ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟвид ᅟучебных ᅟзанятий, ᅟнепосредственно 

ᅟориентированных ᅟна ᅟпрофессионально-практическую ᅟподготовку 

ᅟобучающихся. ᅟПрактики ᅟзакрепляют ᅟзнания ᅟи ᅟумения, ᅟприобретаемые 

ᅟобучающимися ᅟв ᅟрезультате ᅟосвоения ᅟтеоретических ᅟкурсов, ᅟвырабатывают 

ᅟпрактические ᅟнавыки ᅟи ᅟспособствуют ᅟкомплексному ᅟформированию 

ᅟобщекультурных ᅟи ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций ᅟобучающихся. 

ᅟПрактика ᅟявляется ᅟважнейшей ᅟсоставной ᅟчастью ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟквалификационной ᅟхарактеристикой ᅟпо ᅟспециальности 

ᅟ43.02.02 ᅟПарикмахерское ᅟискусство [16]. 

Предусмотрено ᅟпрохождение ᅟдвух ᅟвидов ᅟпрактик: ᅟучебная ᅟи 

ᅟпроизводственная. 

Цели ᅟучебной ᅟпрактики. ᅟЦелями ᅟучебной ᅟпрактикиявляются: 

• улучшение ᅟкачества ᅟпрофессиональнойподготовки; 

• закрепление ᅟи ᅟуглубление ᅟтеоретическихзнаний; 

• приобретение ᅟнавыковработы. 

Задачами ᅟучебной ᅟпрактики ᅟявляются: 

• адаптация ᅟобучающихся ᅟк ᅟусловиям ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности ᅟи ᅟновой ᅟсоциальнойроли; 

• ознакомление ᅟобучающихся ᅟс ᅟорганизацией ᅟдокументационного 

ᅟобеспечения ᅟуправления ᅟи ᅟархивоведения ᅟна ᅟпредприятиях ᅟи ᅟучреждениях 

ᅟразличных ᅟформ ᅟсобственности; 

• актуализация ᅟтеоретических ᅟзнаний, ᅟвыработка ᅟпервоначальных 

ᅟпрофессиональных ᅟумений ᅟи ᅟнавыков ᅟпо ᅟорганизации ᅟи ᅟведению 

ᅟпрофессиональнойдеятельности; 

• совершенствование ᅟумений ᅟсамоанализа ᅟи ᅟсамооценки. 

Практика ᅟявляется ᅟважнейшей ᅟсоставной ᅟчастью ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟпо ᅟподготовке ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟквалификационной ᅟхарактеристикой ᅟпо 

ᅟспециальности ᅟ43.02.02 ᅟПарикмахерское ᅟискусство. ᅟДля ᅟпрохождения 
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ᅟпрактики ᅟнеобходимы ᅟзнания, ᅟумения ᅟи ᅟкомпетенции, ᅟполученные 

ᅟобучающимися ᅟпри ᅟизучении ᅟдисциплин ᅟпрофессионального ᅟцикла: 

ᅟобщепрофессиональных ᅟдисциплин ᅟи ᅟсоответствующих ᅟпрофессиональных 

ᅟмодулей. 

Учебная ᅟпрактика ᅟпроводится ᅟв ᅟформе ᅟсамостоятельной ᅟработы 

ᅟобучающегося, ᅟнаправленной ᅟна ᅟознакомление ᅟс ᅟособенностями 

ᅟпрофессиональной ᅟработы, ᅟвключая ᅟвыполнение ᅟим ᅟвидов ᅟработ, 

ᅟустановленных ᅟпрограммой ᅟпрофессионального ᅟмодуля. 

Учебная ᅟпрактика ᅟстудентов ᅟпроводится ᅟна ᅟбазе ᅟСПО ᅟ«Сибирский 

ᅟпрофессиональный ᅟколледж» ᅟв ᅟпарикмахерских,  ᅟсалонах. ᅟКаждый 

ᅟобучающийся ᅟобеспечен ᅟрабочим ᅟместом, ᅟоснащенным ᅟпарикмахерским 

ᅟинструментом, ᅟприспособлениями, ᅟпарфюмерией ᅟи ᅟсредствами ᅟдля 

ᅟпредоставления ᅟпарикмахерских ᅟуслуг. 

Продолжительность ᅟпрактики ᅟв ᅟобщей ᅟсложности ᅟсоставляет ᅟ15 

ᅟнедель. ᅟУчебная ᅟпрактика ᅟпроводится ᅟконцентрированно ᅟв ᅟсоответствии ᅟс 

ᅟУчебным ᅟпланом ᅟи ᅟРППМ. 

Производственная ᅟпрактика ᅟпризвана ᅟобеспечить ᅟтесную ᅟсвязь ᅟмежду 

ᅟтеоретической ᅟи ᅟпрактической ᅟподготовкой ᅟобучающихся, ᅟдать ᅟим 

ᅟпервоначальный ᅟопыт ᅟпрактической ᅟдеятельности, ᅟсоздать ᅟусловия ᅟдля 

ᅟформирования ᅟпрофессиональныхкомпетенций. 

Целями ᅟпроизводственной ᅟпрактикиявляются: 

• повышение ᅟкачества ᅟпрофессиональнойподготовки; 

• приобретение ᅟпрофессиональнойкомпетентности. 

Задачами ᅟпроизводственной ᅟпрактики ᅟявляются: 

• обобщение, ᅟсистематизация, ᅟконкретизация ᅟи ᅟзакрепление 

ᅟтеоретических ᅟзнаний ᅟна ᅟоснове ᅟпрактического ᅟопыта ᅟпо  

ᅟдокументационному ᅟобслуживанию ᅟуправления ᅟи ᅟархивоведению; 

• изучение ᅟпередового ᅟопыта ᅟпо ᅟизбраннойпрофессии. 

Производственная ᅟпрактика ᅟбазируется ᅟна ᅟкомпетенциях ᅟи ᅟумениях, 

ᅟформируемых ᅟпри ᅟизучении ᅟобщепрофессиональных ᅟдисциплин ᅟи 
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ᅟпрофессиональных ᅟмодулей. Производственная ᅟпрактика ᅟпроводится ᅟв 

ᅟформе ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟстудента, ᅟнаправленной ᅟна ᅟего ᅟадаптацию ᅟв 

ᅟпрофессиональную ᅟсреду. Производственная ᅟпрактика ᅟстудентов 

ᅟпроводится ᅟв ᅟпарикмахерских, ᅟсалонах.  ᅟ 

Каждый ᅟобучающийся ᅟобеспечен ᅟрабочим ᅟместом. 

ᅟПродолжительность ᅟпрактики ᅟсоставляет ᅟ7 ᅟнедель ᅟ(Таблица ᅟ2). 
Таблица ᅟ2 – Наименование практик 

Индекс Наименованиепрактики Семестр Количествон
едель 

1 2 3 4 

УП.01 Учебнаяпрактикапо организации  
ᅟтехнологическихпроцессовпарикмахерских 
Услуг 

 
3,5 

 
3 

УП.02 Учебная  ᅟпрактика  ᅟпо  ᅟподбору,  ᅟразработке  ᅟи  
ᅟвыполнению  ᅟразличных  ᅟтипов,  ᅟвидов,  ᅟформ  
ᅟпричесок  ᅟс  ᅟучетом  ᅟиндивидуальных  ᅟособенностей  
ᅟпотребителей  ᅟитенденций 
моды 

 
 

4,5 

 
 
3 

УП.03 Учебнаяпрактикапо внедрениюновых 
технологий, ᅟтенденций ᅟмоды ᅟи ᅟпродвижение 
ᅟпарикмахерских ᅟуслуг 

 
6,7 

 
3 

УП.04 Учебная ᅟпрактика ᅟпо ᅟпостановке ᅟи ᅟрешению 
ᅟтехнологических ᅟи ᅟхудожественных ᅟзадач ᅟв 
сферепарикмахерскихуслуг 

 
7,8 

 
4 

УП.04 Учебная ᅟпрактика ᅟпо ᅟвыполнению ᅟработ ᅟпо 
Профессиипарикмахер 6 2 

ПП.01 
ᅟПП.02 
ПП.03 

 
Производственнаяпрактика 

 
5,6,7,8 

 
7 

Итого: 22 
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2  ОРГАНИЗАЦИЯ ᅟТЕОРЕТИЧЕСКИХ ᅟИ 

ᅟПРАКТИЧЕСКИХ ᅟЗАНЯТИЙ ᅟПРИ ᅟПОДГОТОВКЕ 

ᅟПО ᅟРАБОЧЕЙ ᅟПРОФЕССИИ ᅟПАРИКМАХЕР 

2.1 ᅟСистема ᅟтеоретического ᅟи ᅟпрактического ᅟобучения 

В  теоретической ᅟчасти ᅟизучаются ᅟразличные ᅟдисциплины. 

Исследуя ᅟдеятельность ᅟучебных ᅟорганизаций, ᅟв ᅟчастности ᅟсодержание 

ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟего ᅟсроки, ᅟформы ᅟи ᅟметоды, ᅟможно ᅟотметить 

ᅟследующее: ᅟТеоретические ᅟзанятия ᅟпроводятся ᅟтипично. ᅟВсе ᅟорганизации 

ᅟрасполагают ᅟдостаточным ᅟколичеством ᅟнаглядных ᅟпособий ᅟпо ᅟизучаемым 

ᅟдисциплинам [21]. 

Теоретическое ᅟобучение ᅟв ᅟобразовательных ᅟучреждениях ᅟначального 

ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟвключает ᅟтри ᅟцикла ᅟпредметов: 

ᅟобщеобразовательный, ᅟобщетехнический ᅟи ᅟспециальный. ᅟМетоды ᅟобучения 

ᅟобщеобразовательным ᅟпредметам ᅟв ᅟобщедидактическом, 

ᅟчастнодидактическом ᅟи ᅟчастнометодическом ᅟаспектах ᅟдостаточно ᅟглубоко ᅟи 

ᅟвсесторонне ᅟраскрыты ᅟв ᅟпедагогической ᅟлитературе [21]. 

Методы ᅟобучения ᅟобщетехническим ᅟи ᅟспециальным ᅟпредметам ᅟво 

ᅟмногом ᅟопределяются ᅟособенностями ᅟих ᅟсодержания: 

• многокомпонентная ᅟструктура, ᅟбольшое ᅟразнообразие ᅟизучаемых 

ᅟобъектов; 

• значительный ᅟобъем ᅟматериала, ᅟсвязанного ᅟс ᅟформированием ᅟу 

ᅟучащихся ᅟумений ᅟприменять ᅟзнания ᅟв ᅟразнообразных ᅟусловиях; 

• взаимосвязь ᅟс ᅟпроизводственным ᅟобучением ᅟобучающийся; 

• органическое ᅟсочетание ᅟфактического ᅟи ᅟтеоретического ᅟматериала; 

• необходимость ᅟоперативного ᅟприведения ᅟсодержания ᅟучебного 

ᅟматериала. 
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Практика. ᅟВ ᅟусловиях ᅟвнедрения ᅟфедеральных ᅟгосударственных 

ᅟобразовательных ᅟстандартов ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования)  

ᅟпреподавателям ᅟобразовательных ᅟучреждений ᅟпришлось ᅟстолкнуться ᅟс 

ᅟрядом ᅟсложностей, ᅟпоскольку ᅟхарактеристики ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности ᅟбудущих ᅟспециалистов ᅟосновываются ᅟнапонятии 

ᅟкомпетенции, ᅟформирование ᅟкоторых ᅟстановится ᅟцелью ᅟпрофессионального 

ᅟобучения. ᅟСамо ᅟпрофессиональное ᅟобразование ᅟстановится ᅟпрактико-

ориентированным, ᅟа ᅟреализация ᅟкомпетентностного ᅟподхода ᅟ(согласно 

ᅟнормативным ᅟдокументам) ᅟпредполагает, ᅟчто ᅟстудент-выпускник ᅟдолжен 

ᅟобладать ᅟне ᅟтолько ᅟзнаниями ᅟи ᅟумениями, ᅟно ᅟеще ᅟи ᅟсформированными 

ᅟкомпетенциями [21]. 

В ᅟусловиях ᅟреализации ᅟкомпетентностного ᅟподхода ᅟследует ᅟпонимать, 

ᅟчто ᅟпрофессионализмом ᅟдолжен ᅟобладать ᅟуже ᅟстудент-выпускник. 

ᅟПолучается, ᅟчто ᅟстудент ᅟдолжен ᅟнарабатывать ᅟпрофессионализм ᅟуже ᅟво 

ᅟвремя ᅟобучения. ᅟПоэтому ᅟприходится ᅟвыбирать ᅟтакие ᅟметоды ᅟобучения, 

ᅟкоторые ᅟпозволят ᅟсформировать ᅟпрофессиональные ᅟкомпетенции ᅟи 

ᅟприобрести ᅟнавыки ᅟпрактической ᅟработы ᅟпо ᅟспециальности [24]. 

Практическая ᅟнаправленность ᅟобучения ᅟстудентов  ᅟ— ᅟосновное 

ᅟнаправление ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟколледжа. ᅟПрактическое ᅟобучение ᅟв 

ᅟколледже ᅟпо ᅟуказанной ᅟспециальности ᅟпроходит ᅟв ᅟрамках ᅟреализации 

ᅟосновной ᅟпрофессиональной ᅟобразовательной ᅟпрограммы ᅟкоторая ᅟимеет 

ᅟдисциплинарно-модульную ᅟструктуру [24]. 

Формирование ᅟобщих ᅟкомпетенций  ᅟвыполняется ᅟи ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟизучения ᅟдисциплин ᅟобщего ᅟгуманитарного ᅟи ᅟсоциально-экономического 

ᅟцикла, ᅟматематического ᅟи ᅟестественнонаучного ᅟцикла, ᅟа ᅟтакже 

ᅟобщепрофессиональных ᅟдисциплин [24]. 

Учебная ᅟпрактика  ᅟдля ᅟспециальности ᅟпроводится, ᅟчередуясь ᅟс 

ᅟтеоретическими ᅟзанятиями ᅟв ᅟрамках ᅟсоответствующих ᅟпрофессиональных 

ᅟмодулей. ᅟУчебная ᅟпрактика ᅟпроводится ᅟв ᅟспециализированных ᅟучебных 
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ᅟорганизациях.  ᅟПроизводственная ᅟпрактика  ᅟсостоит ᅟиз ᅟдвух ᅟэтапов: 

ᅟпрактики ᅟпо ᅟпрофилю ᅟспециальности ᅟи ᅟпреддипломной ᅟпрактики [24]. 

В ᅟходе ᅟпрактики ᅟстуденты ᅟзакрепляют ᅟи ᅟуглубляют ᅟзнания, 

ᅟполученные ᅟв ᅟпроцессе ᅟобучения, ᅟприобретают ᅟумения ᅟпо ᅟвсем ᅟвидам 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности [24]. 

Интегративно- ᅟмодульная ᅟи ᅟпроблемно-развивающая ᅟсистемы 

ᅟобучения. Одним ᅟиз ᅟнаиболее ᅟперспективных ᅟподходов ᅟвыступает 

ᅟинтегративно-модульный, ᅟпозволяющий ᅟна ᅟоснове ᅟмодульного ᅟпостроения 

ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟинтегрировать ᅟизучаемый ᅟматериал ᅟи ᅟвыходить ᅟна 

ᅟболее ᅟвысокий ᅟкачественный ᅟуровень ᅟв ᅟпрофессиональной ᅟподготовке 

ᅟпреподавателей. 

Модульное ᅟобучение ᅟзародилось ᅟв ᅟконце ᅟвторой ᅟмировой 

ᅟвойныучебная ᅟинформация ᅟразделяется ᅟна ᅟмодули ᅟ(относительно 

ᅟзаконченные ᅟи ᅟсамостоятельные ᅟединицы, ᅟчасти ᅟинформации). 

ᅟСовокупность ᅟнескольких ᅟмодулей ᅟпозволяет ᅟраскрыть ᅟсодержание 

ᅟопределенной ᅟучебной ᅟтемы ᅟили ᅟвсей ᅟучебной ᅟдисциплины [24]. 

Под ᅟинтегративно-модульным ᅟпроектированием ᅟмы ᅟпонимаем ᅟотбор ᅟи 

ᅟструктурирование ᅟлогически ᅟзавершенных, ᅟотносительно ᅟсамостоятельных 

ᅟи ᅟнепрерывно ᅟразвивающихся, ᅟразделов ᅟ(модулей) ᅟучебного ᅟсодержания, 

ᅟвзаимообусловленных ᅟи ᅟвзаимосвязанных ᅟс ᅟдругими ᅟмодулями ᅟсодержания 

ᅟучебного ᅟпредмета. 

Интегративно-модульная  ᅟинновационная ᅟтехнология ᅟобучения 

ᅟреализуется ᅟчерез ᅟпринципы: ᅟукрупнение ᅟдидактических ᅟединиц, ᅟвнутри- ᅟи 

ᅟмежпредметной ᅟинтеграции, ᅟмодульности. Обеспечивает ᅟширокий ᅟохват 

ᅟобразовательной ᅟсистемы, ᅟвыражающийся ᅟчерез ᅟцели, ᅟсодержание, 

ᅟорганизационные ᅟформы ᅟи ᅟметоды, ᅟа ᅟтакже ᅟрезультаты ᅟобучения [26]. 

Цель ᅟпроблемного ᅟобучения  ᅟ- ᅟусвоение ᅟне ᅟтолько ᅟрезультатов 

ᅟнаучного ᅟпознания, ᅟно ᅟи ᅟсамого ᅟпути, ᅟпроцесса ᅟполучения ᅟэтих ᅟрезультатов 

ᅟ(овладение ᅟспособами ᅟпознания), ᅟона ᅟвключает ᅟеще ᅟи ᅟформирование ᅟи 

ᅟразвитие ᅟинтеллектуальной, ᅟмотивационной, ᅟэмоциональной ᅟи ᅟдругих ᅟсфер 
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ᅟстудентов, ᅟразвитие ᅟего ᅟиндивидуальных ᅟспособностей, ᅟто ᅟесть ᅟв  

ᅟпроблемно-развивающем ᅟобучении ᅟакцент ᅟделается ᅟна ᅟобщем ᅟразвитии 

ᅟстуденто, ᅟа ᅟне ᅟна ᅟтрансляции ᅟготовых ᅟвыводов ᅟнауки ᅟобучающихся [26]. 

Проблемно-развивающее ᅟобучение  ᅟ- ᅟэто ᅟсовременный ᅟуровень 

ᅟразвития ᅟдидактики ᅟи ᅟпедагогической ᅟпрактики. ᅟОно ᅟявляется 

ᅟэффективным ᅟсредством ᅟобщего ᅟразвития ᅟообучающихся [26]. 

Функции ᅟпроблемно-развивающего ᅟобучения  ᅟВо-первых, ᅟоно 

ᅟповышает ᅟуровень ᅟнаучности ᅟобразования, ᅟпоскольку ᅟобеспечивает 

ᅟвозможность ᅟприменения ᅟпринципов ᅟнаучного ᅟисследования. ᅟВо-вторых, 

ᅟоно ᅟспособствует ᅟформированию ᅟнаучного ᅟмировоззрения ᅟобучающихся, 

ᅟпоскольку ᅟсамостоятельное ᅟусвоение ᅟопределенной ᅟчасти ᅟзнаний 

ᅟобуславливает ᅟих ᅟпревращение ᅟв ᅟубеждения. ᅟВ-третьих, ᅟоно ᅟразвивает 

ᅟпознавательную ᅟсамостоятельность ᅟи ᅟмыслительные ᅟтворческие 

ᅟспособности ᅟобучающихся. ᅟНаконец, ᅟв-четвертых, ᅟоно ᅟразвивает 

ᅟэмоционально-волевые ᅟкачества ᅟличности ᅟи ᅟформирует ᅟпознавательную 

ᅟмотивацию ᅟучащихся [26]. 

2.2 ᅟФормы ᅟорганизации ᅟтеоретического ᅟобучения 

Эффективность ᅟучебно-воспитательной ᅟработы ᅟзависит ᅟот ᅟумелого 

ᅟиспользования ᅟмногообразия ᅟформ ᅟее ᅟорганизации. ᅟВ ᅟнаучно-

педагогических ᅟисследованиях ᅟпредставлены ᅟразличные ᅟтрактовки ᅟпонятия 

ᅟорганизационные ᅟформы ᅟобучения[14]. 

Ю.К. ᅟБабанский ᅟпод ᅟформой ᅟорганизации ᅟобучения ᅟпонимает 

ᅟвнешнее ᅟвыражение ᅟкакого-либо ᅟсодержания, ᅟотмечая, ᅟчто ᅟформы 

ᅟорганизации ᅟобучения ᅟвходят ᅟв ᅟоперационно-деятельностный ᅟкомпонент 

ᅟпроцесса ᅟобучения ᅟи ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟвнешнее ᅟвыражение 

ᅟсогласованной ᅟдеятельности ᅟпреподавателя ᅟи ᅟобучающиеся, 

ᅟосуществляемой ᅟв ᅟустановленном ᅟпорядке ᅟи ᅟопределенном ᅟрежиме. 
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ᅟПоэтому ᅟтермин ᅟ«форма» ᅟупотребляется ᅟтакже ᅟдля ᅟобозначения ᅟвнутренней 

ᅟорганизации ᅟсодержания ᅟи ᅟсвязан, ᅟтаким ᅟобразом, ᅟс ᅟпонятием 

ᅟ«структура» [2]. 

Б.Т. ᅟЛихачев ᅟрассматривает ᅟформу ᅟобучения ᅟкак ᅟ«целенаправленную, 

ᅟчетко ᅟорганизованную, ᅟсодержательно ᅟнасыщенную ᅟи ᅟметодически 

ᅟоснащенную ᅟсистему ᅟпознавательного ᅟи ᅟвоспитательного ᅟобщения, 

ᅟвзаимодействия, ᅟотношений ᅟпедагога и обучающихся» [2]. 

С.А. ᅟСмирнов ᅟпод ᅟформой ᅟобучения ᅟпонимает ᅟ«способ ᅟорганизации 

ᅟдеятельности ᅟобучающихся, ᅟопределяющий ᅟколичество ᅟи ᅟхарактер 

ᅟвзаимосвязей ᅟучастников ᅟпроцесса ᅟобучения» [2]. 

В ᅟучебных ᅟпособиях ᅟН.А. ᅟСорокина, ᅟМ. ᅟН. ᅟСкаткина, ᅟИ.Я. ᅟЛернера 

ᅟпод ᅟформой ᅟобучения ᅟпонимается ᅟопределенный ᅟпорядок ᅟи ᅟустановленный 

ᅟрежим ᅟсовместной ᅟдеятельности ᅟпедагога и обучающихся ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟобучения [2]. 

В.И. ᅟАндреев ᅟдает ᅟопределение: ᅟ«Форма ᅟорганизации ᅟобучения ᅟ— ᅟэто 

ᅟцелостная ᅟсистемная ᅟхарактеристика ᅟпроцесса ᅟобучения ᅟс ᅟточки ᅟзрения 

ᅟособенностей ᅟвзаимодействия ᅟпедагога и обучающихся, ᅟсоотношения 

ᅟуправления ᅟи ᅟсамоуправления, ᅟособенностей ᅟместа ᅟи ᅟвремени ᅟобучения, 

ᅟколичества ᅟучащихся, ᅟцелей, ᅟсредств, ᅟсодержания, ᅟметодов ᅟи ᅟрезультатов 

ᅟобучения» [2]. 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟсуществуют ᅟразнообразные ᅟформы ᅟорганизации 

ᅟвоспитательно-образовательного ᅟпроцесса, ᅟклассификация ᅟкоторых 

ᅟпроводится ᅟпо ᅟразличным ᅟоснованиям. 

И.П. ᅟПодласый ᅟпредлагают ᅟклассифицировать ᅟформы ᅟобучения ᅟпо 

ᅟследующим ᅟпоказателям:  ᅟ 

• количество  ᅟобучающихся  ᅟучаствующих ᅟв ᅟпроцессе ᅟобучения 

ᅟ(коллективные, ᅟиндивидуальные ᅟформы); 

• место ᅟорганизации ᅟучебы; 

• продолжительность ᅟучебных ᅟзанятий ᅟ(классные ᅟи ᅟвнеклассные 

ᅟмероприятия), ᅟклассический ᅟурок ᅟ— ᅟ45 ᅟмин, ᅟспаренное ᅟзанятие ᅟ— ᅟ90 ᅟмин, 



26 
 

ᅟспаренное ᅟукороченное ᅟзанятие ᅟ— ᅟ70 ᅟмин, ᅟа ᅟтакже  ᅟзанятия  ᅟ«без ᅟзвонков» 

ᅟпроизвольной ᅟдлительности. 

В ᅟработе ᅟВ. И. Андреева ᅟна ᅟоснове ᅟанализа ᅟвсех ᅟимеющихся 

ᅟклассификаций ᅟсконструирована ᅟцелостная ᅟтрехмерная ᅟмодель 

ᅟсистематизации ᅟразличных ᅟформ ᅟорганизации ᅟобучения. 

В ᅟоснове ᅟтрехмерной ᅟмодели ᅟлежит ᅟидея ᅟо ᅟрассмотрении ᅟв 

ᅟсистематике ᅟформ ᅟобучения ᅟследующих ᅟкомпонентов: 

• общих ᅟформ ᅟкак ᅟособенностей ᅟвзаимодействия ᅟучастников 

ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟ(индивидуальные, ᅟпарные, ᅟгрупповые, ᅟколлективные, 

ᅟфронтальные); 

• внешней ᅟсоставляющей, ᅟкоторая ᅟориентирована ᅟна ᅟособенности 

ᅟпередачи ᅟучебного ᅟматериала ᅟобучающимся ᅟ(занятие, ᅟигра, ᅟсеминар, 

ᅟлекция, ᅟэкскурсия, ᅟлабораторное ᅟзанятие ᅟи ᅟт.д.); 

• внутренней ᅟсоставляющей ᅟс ᅟточки ᅟзрения ᅟдоминирующей ᅟцели 

ᅟобучения ᅟ(вводное ᅟзанятие, ᅟпрактическое ᅟзанятие, ᅟкомбинированная ᅟформа 

ᅟорганизации ᅟзанятия) [9]. 

Основной ᅟформой ᅟтеоретического ᅟобучения ᅟявляется ᅟучебное ᅟзанятие. 

Занятие ᅟ— ᅟединица ᅟобразовательного ᅟпроцесса, ᅟчетко ᅟограниченная 

ᅟвременными ᅟрамками, ᅟвозрастным ᅟсоставом ᅟучастников, ᅟпланом ᅟи ᅟучебной 

ᅟпрограммой ᅟработы. ᅟВ ᅟэтой ᅟформе ᅟпредставлены ᅟвсе ᅟкомпоненты ᅟучебно-

воспитательного ᅟпроцесса: ᅟцель, ᅟзадачи, ᅟсодержание, ᅟсредства ᅟи ᅟметоды. ᅟПо 

ᅟобразному ᅟвыражению ᅟН.М.Верзилина, ᅟ«занятие ᅟ— ᅟэто ᅟсолнце, ᅟвокруг 

ᅟкоторого, ᅟкак ᅟпланеты, ᅟвращаются ᅟвсе ᅟдругие ᅟформы ᅟучебных ᅟзанятий» [15, 

с. 122]. ᅟСущность ᅟи ᅟназначение ᅟзанятияᅟсводятся ᅟк ᅟколлективно-

индивидуальному ᅟвзаимодействию ᅟпедагога и обучающихся ᅟдля ᅟрешения 

ᅟдидактических ᅟзадач. 

Согласно ᅟконцепции ᅟМ. ᅟИ. ᅟМахмутова,  ᅟзанятие ᅟрассматривается ᅟкак 

ᅟ«динамичная ᅟи ᅟвариативная ᅟформа ᅟорганизации ᅟпроцесса 

ᅟцеленаправленного ᅟвзаимодействия ᅟ(деятельности ᅟи ᅟобщения)». ᅟФункция  

ᅟзанятие  ᅟкак ᅟорганизованной ᅟформы ᅟобучения ᅟзаключается ᅟв ᅟдостижении 
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ᅟзавершенной, ᅟно ᅟчастичной ᅟдидактической ᅟцели ᅟв ᅟтриединстве 

ᅟобразовательной, ᅟвоспитательной ᅟи ᅟразвивающей ᅟзадач [16]. 

Типология ᅟзанятия  ᅟ— ᅟодна ᅟиз ᅟсамых ᅟсложных ᅟдидактических ᅟзадач, 

ᅟавторское ᅟрешение ᅟкоторой ᅟпредлагали ᅟмногие ᅟсовременные ᅟисследователи, 

ᅟклассифицируя  ᅟзанятия  ᅟпо ᅟразличным ᅟоснованиям. ᅟС.В. ᅟИванов, ᅟМ.А. 

ᅟДанилов, ᅟБ.П. ᅟЕсипов, ᅟИ.Н. ᅟКазанцев, ᅟВ.А. ᅟОнищук, ᅟГ.И. ᅟЩукина 

ᅟвыделяют  ᅟпрактически ᅟаналогичные ᅟтипы  ᅟзанятий  ᅟв ᅟзависимости ᅟот 

ᅟведущей ᅟдидактической ᅟцели: 

• вводные  ᅟзанятия; 

• занятия ᅟпервичного ᅟознакомления ᅟс ᅟучебным ᅟматериалом; 

• занятия ᅟобразования ᅟпонятий, ᅟустановления ᅟзаконов ᅟи ᅟправил; 

• занятия ᅟприменения ᅟполученных ᅟзнаний ᅟна ᅟпрактике; 

• занятия ᅟвыработки ᅟнавыков ᅟ(тренировочные); ᅟзанятия ᅟповторения 

ᅟи ᅟобобщения; 

• контрольные ᅟзанятия; 

• занятия  ᅟсмешанные ᅟили ᅟкомбинированные. 

Независимо ᅟот ᅟтипа  ᅟзанятия  ᅟпедагогу ᅟнеобходимо ᅟпродумать ᅟего 

ᅟструктуру ᅟи ᅟлогику ᅟдля ᅟповышения ᅟэффективности ᅟсобственно ᅟучебного 

ᅟпроцесса. ᅟПод ᅟструктурой ᅟзанятия ᅟподразумеваются ᅟего ᅟвнутреннее 

ᅟстроение ᅟи ᅟпоследовательность ᅟотдельных ᅟэтапов, ᅟотражающих ᅟцель, 

ᅟдидактические ᅟзадачи ᅟи ᅟособенности ᅟих ᅟпрактической ᅟреализации. 

Классическая, ᅟтрадиционная ᅟструктура  ᅟзанятия  ᅟопирается ᅟна 

ᅟформальные ᅟступени ᅟобучения, ᅟтакие ᅟкак: 

• ᅟподготовка ᅟк ᅟусвоению ᅟновых ᅟзнаний; 

• усвоение ᅟновых ᅟзнаний, ᅟумений; 

• их ᅟзакрепление ᅟи ᅟсистематизация; 

• применение ᅟна ᅟпрактике [14]. 

Профессиональное ᅟвладение ᅟтеорией ᅟметодов ᅟобучения ᅟспособствует 

ᅟуверенному ᅟпрогнозированию ᅟрезультатов, ᅟбезошибочному ᅟрешению ᅟзадач, 

ᅟдостижению ᅟпоставленной ᅟцели ᅟразностороннего ᅟразвития ᅟличности. 
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В ᅟпедагогике ᅟметодом ᅟобучения ᅟпринято ᅟназывать ᅟспособ 

ᅟвзаимосвязанной ᅟдеятельности ᅟпреподавателя ᅟи  ᅟобучающихся,  

ᅟнаправленный ᅟна ᅟовладение  ᅟобучающимися  ᅟзнаниями, ᅟнавыками ᅟи 

ᅟумениями, ᅟна ᅟих ᅟвоспитание ᅟи ᅟразвитие [2]. 

«Метод ᅟобучения» ᅟ- ᅟпонятие ᅟмногоаспектное. ᅟНаличие ᅟразличных 

ᅟклассификаций ᅟне ᅟозначает ᅟпротивопоставления ᅟметодов ᅟобучения ᅟдруг  

ᅟдругу ᅟи ᅟне ᅟявляется ᅟоснованием ᅟдля ᅟпредпочтительного ᅟприменения 

ᅟкакого-либо ᅟиз ᅟних. ᅟМетоды ᅟвсегда ᅟкак ᅟбы ᅟпроникают ᅟдруг ᅟв ᅟдруга, 

ᅟхарактеризуя ᅟс ᅟразных ᅟсторон ᅟвзаимодействия ᅟпедагогов ᅟи  ᅟобучающихся.  

ᅟИ ᅟесли ᅟвсе-таки ᅟговорят ᅟо ᅟприменении ᅟв ᅟданный ᅟмомент ᅟопределенного 

ᅟметода, ᅟто ᅟэто ᅟозначает, ᅟчто ᅟон ᅟдоминирует ᅟна ᅟданном ᅟэтапе, ᅟвнося 

ᅟособенно ᅟбольшой ᅟвклад ᅟв ᅟрешение ᅟосновной ᅟдидактической ᅟзадачи. 

В ᅟзависимости ᅟот ᅟосновных ᅟдидактических ᅟзадач, ᅟреализуемых ᅟна 

ᅟданном ᅟэтапе ᅟобучения, ᅟвыделяют ᅟметоды ᅟприобретения ᅟзнаний, 

ᅟформирования ᅟнавыков ᅟи ᅟумений, ᅟприменения ᅟзнаний, ᅟзакрепления, 

ᅟпроверки ᅟзнаний, ᅟнавыков ᅟи ᅟумений. 

К ᅟнаиболее ᅟшироко ᅟприменяемым ᅟв ᅟпедагогической ᅟпрактике 

ᅟметодам, ᅟотносятся ᅟметоды, ᅟкоторые ᅟклассифицируются ᅟпо ᅟисточникам 

ᅟпередачи ᅟи ᅟприобретения ᅟзнаний ᅟи ᅟумений. ᅟК ᅟтаким ᅟметодам ᅟотносят 

ᅟсловесные, ᅟнаглядные ᅟи ᅟпрактические ᅟметоды ᅟобучения [14]. 

Словесные ᅟметоды ᅟобучения ᅟвключают ᅟв ᅟсебя: 

Рассказ ᅟ– ᅟустное ᅟповествовательное ᅟизложение ᅟсодержания ᅟучебного 

ᅟматериала. ᅟИз ᅟобщих ᅟтребований ᅟк ᅟэтому ᅟметоду ᅟотносятся ᅟследующие 

ᅟосновные: 

• научно-техническая ᅟдостоверность ᅟсодержания; 

• логическая ᅟстройность ᅟи ᅟпоследовательность; 

• доходчивость ᅟи ᅟдоступность ᅟдля  ᅟобучающихся;  ᅟ 

• доказательность ᅟи ᅟубедительность; 

• четкость ᅟи ᅟясность ᅟглавной ᅟмысли ᅟна ᅟкаждом ᅟэтапе; 
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• эмоциональность ᅟпо ᅟформе ᅟи ᅟсодержанию. 

Объяснение ᅟ– ᅟмонологическая ᅟформа ᅟизложения ᅟматериала. ᅟК 

ᅟобъяснению ᅟчаще ᅟвсего ᅟприбегают ᅟпри ᅟизучении ᅟтеоретического ᅟматериала 

ᅟразличных ᅟнаук, ᅟрешении ᅟфизических, ᅟхимических, ᅟматематических ᅟзадач, 

ᅟтеории. 

Основными ᅟтребованиями ᅟк ᅟобъяснению ᅟявляются: 

• точное ᅟи ᅟчеткое ᅟформирование ᅟзадачи, ᅟсути ᅟпроблемы, ᅟвопроса; 

• последовательное ᅟраскрытие ᅟпричинно ᅟследственных ᅟсвязей, 

ᅟаргументированность ᅟи ᅟдоказательство; 

• использование ᅟсравнения, ᅟсопоставления, ᅟаналогии; 

• привлечение ᅟчетких ᅟпримеров; 

• безукоризненная ᅟлогика ᅟизложения. 

Беседа ᅟ- ᅟвопросно-ответный ᅟметод ᅟорганизации ᅟи ᅟруководства ᅟучебно-

познавательной ᅟдеятельности ᅟучащихся. ᅟТакую ᅟбеседу ᅟназывают 

ᅟэвристической. 

Дидактическая ᅟсущность ᅟтакой ᅟбеседы ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟпедагог 

ᅟпутем ᅟпостановки ᅟперед ᅟобучающимися ᅟвопросов ᅟи ᅟсовместных ᅟс ᅟними 

ᅟлогических ᅟрассуждений ᅟподводит ᅟобучающихся ᅟк ᅟопределенным ᅟвыводам, 

ᅟсоставляющим ᅟсущность ᅟнового ᅟучебного ᅟматериала. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟпреподаватель ᅟпобуждает ᅟобучающихсяᅟвоспроизводить ᅟранее ᅟполученные 

ᅟзнания, ᅟнаблюдения, ᅟжизненный ᅟи ᅟпроизводственный ᅟопыт, ᅟсравнивать, 

ᅟсопоставлять, ᅟделать ᅟумозаключения. ᅟКоллективная ᅟбеседа ᅟсоздает 

ᅟатмосферу ᅟобщей ᅟзаинтересованности, ᅟповышает ᅟвнимательность ᅟи ᅟинтерес 

ᅟобучающихся, ᅟстимулирует ᅟих ᅟактивную ᅟработу, ᅟобеспечивает ᅟосознанное 

ᅟусвоение ᅟзнаний ᅟна ᅟзанятииᅟи ᅟоблегчает ᅟдомашнюю ᅟработу [17]. 

Однако ᅟбеседа, ᅟкак ᅟметод ᅟобучения, ᅟпо ᅟисполнению ᅟгораздо ᅟсложнее 

ᅟрассказа ᅟи ᅟобъяснения. ᅟОна ᅟтребует ᅟособой ᅟподготовки ᅟпреподавателя: 

ᅟрасчленения ᅟизучаемого ᅟматериала ᅟна ᅟлогически ᅟсвязанные ᅟчасти, 

ᅟформулировки ᅟ«продуктивных» ᅟвопросов, ᅟрасположения ᅟих ᅟв ᅟсоответствии 
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ᅟс ᅟлогикой ᅟучебного ᅟматериала, ᅟпродумывания ᅟвозможных ᅟответов 

ᅟучащихся ᅟи ᅟосновных ᅟвыводов. 

Можно ᅟвыделить ᅟнекоторые ᅟусловия ᅟприменения ᅟэвристической 

ᅟбеседы: 

• содержание ᅟучебного ᅟматериала ᅟдолжно ᅟбыть ᅟлогически ᅟстройным 

ᅟи ᅟчетким; 

• при ᅟизучении ᅟучебного ᅟматериала ᅟдолжно ᅟбыть ᅟуделено ᅟбольшое 

ᅟвнимание ᅟразбору ᅟтехнической ᅟи ᅟтехнологической ᅟдокументации; 

• проведение ᅟбеседы ᅟдолжно ᅟпроходить ᅟв ᅟсочетании ᅟс ᅟдругими 

ᅟметодами ᅟи ᅟвидами ᅟучебной ᅟработы: ᅟобъяснением, ᅟработой ᅟс ᅟкнигой,  

ᅟсамостоятельными ᅟнаблюдениями ᅟобучающихся ᅟи ᅟдр. 

При ᅟведении ᅟбеседы ᅟнеобходимо ᅟстрого ᅟвыдерживать ᅟее ᅟлогический 

ᅟплан. ᅟЧередование ᅟвопросов ᅟи ᅟответов ᅟдолжно ᅟбыть ᅟтаким, ᅟчто ᅟбы 

ᅟучащиеся ᅟвсе ᅟвремя ᅟчувствовали ᅟпоследовательность ᅟразвития ᅟтемы. 

Беседу ᅟследует ᅟзаканчивать ᅟподведением ᅟитогов: ᅟпреподаватель ᅟдает 

ᅟточные ᅟопределения ᅟпо ᅟвопросам, ᅟобсуждаемым ᅟв ᅟпроцессе ᅟбеседы. 

В ᅟцелом, ᅟметод ᅟбеседы ᅟимеет ᅟследующее ᅟпреимущество: 

• активизирует обучающихся; 

• развивает ᅟих ᅟпамять ᅟи ᅟречь; 

• делает ᅟоткрытыми  ᅟзнания ᅟобучающихся; 

• имеет ᅟбольшую ᅟвоспитательную ᅟсилу; 

• является ᅟхорошим ᅟдиагностическим ᅟсредством[20]. 

Лекция ᅟ– ᅟмонологический ᅟспособ ᅟизложения ᅟобъемного ᅟматериала. 

Особенностью ᅟэтого ᅟметода ᅟявляется: 

• активность ᅟслушателей; 

• поддержание ᅟинтереса ᅟк ᅟсодержанию; 

• эмоциональная ᅟответная ᅟреакция ᅟсо ᅟстороны ᅟобучающихся; 

• формирование ᅟубеждений. 
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К ᅟлекции, ᅟкак ᅟк ᅟметоду ᅟобучения, ᅟотносятся ᅟследующие ᅟосновные 

ᅟтребования: 

• владение ᅟораторским ᅟискусством; 

• строгая ᅟлогика; 

• ясность ᅟсуждений. 

Работа ᅟучащихся ᅟс ᅟкнигой. 

Существует ᅟряд ᅟприемов ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟс ᅟпечатными 

ᅟисточниками. ᅟОсновные ᅟиз ᅟних: 

• конспектирование ᅟ(краткое ᅟизложение, ᅟкраткая ᅟзапись ᅟсодержания 

ᅟпрочитанного); 

• составление ᅟплана ᅟтекста;  ᅟ 

• тезирование ᅟ(краткое ᅟизложение ᅟосновных ᅟмыслей ᅟпрочтенного 

ᅟматериала); 

• цитирование ᅟ(дословная ᅟвыдержка ᅟиз ᅟтекста). ᅟОбязательно 

ᅟуказываются ᅟвыходные ᅟданные ᅟ(автор, ᅟназвание ᅟработы, ᅟместо ᅟиздания, 

ᅟиздательство, ᅟгод ᅟиздания, ᅟстраница); 

• аннотирование ᅟ(краткое ᅟсвернутое ᅟизложение ᅟсодержания 

ᅟпрочитанного ᅟбез ᅟпотери ᅟсущественного ᅟсмысла); 

• рецензирование ᅟ(написание ᅟкраткого ᅟотзыва ᅟс ᅟвыражением  ᅟсвоего 

ᅟотношения ᅟо ᅟпрочитанном);  ᅟ 

• составление ᅟсправки ᅟ(сведений ᅟо ᅟчем-нибудь, ᅟполученных ᅟпосле 

ᅟпоисков). ᅟСправки ᅟбывают ᅟстатические, ᅟбиографические, 

ᅟтерминологические, ᅟгеографические ᅟи ᅟт.д; 

• составление ᅟформально-логической ᅟмодели ᅟ(словесно-

схематического ᅟизображения ᅟпрочитанного); 

• составление ᅟтематического ᅟтезауруса ᅟ(упорядоченного ᅟкомплекса 

ᅟбазовых ᅟпонятий ᅟпо ᅟразделу, ᅟтеме); 

• составление ᅟматрицы ᅟидей ᅟ(сравнительных ᅟхарактеристик 

ᅟоднородных ᅟпредметов, ᅟявлений ᅟв ᅟтрудах ᅟразных ᅟавторов) [5]. 
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Под ᅟнаглядными ᅟметодами ᅟобучения ᅟпонимаются ᅟтакие ᅟметоды, ᅟпри 

ᅟкоторых ᅟусвоение ᅟучебного ᅟматериала ᅟнаходится ᅟв ᅟсущественной 

ᅟзависимости ᅟот ᅟприменяемых ᅟв ᅟпроцессе ᅟобучения ᅟнаглядного ᅟпособия ᅟи 

ᅟтехнических ᅟсредств. ᅟНаглядные ᅟметоды ᅟиспользуются ᅟво ᅟвзаимосвязи ᅟсо 

ᅟсловесными ᅟи ᅟпрактическими ᅟметодами ᅟобучения. 

Наглядные ᅟметоды ᅟобучения ᅟусловно ᅟможно ᅟподразделить ᅟна ᅟдве 

ᅟбольшие ᅟгруппы: 

1. ᅟМетод ᅟиллюстраций ᅟ(предполагает ᅟпоказ ᅟученикам 

ᅟиллюстративных ᅟпособий: ᅟплакатов, ᅟтаблиц, ᅟкартин, ᅟкарт, ᅟзарисовок ᅟна 

ᅟдоске ᅟи ᅟпр.). 

2.      Метод ᅟдемонстраций ᅟ(связан ᅟс ᅟдемонстрацией ᅟприборов, ᅟопытов, 

ᅟтехнических ᅟустановок, ᅟкинофильмов, ᅟдиафильмов ᅟи ᅟдр.). 

Такое ᅟподразделение ᅟсредств ᅟнаглядности ᅟне ᅟисключает ᅟвозможности 

ᅟотнесения ᅟотдельных ᅟсредств ᅟнаглядности ᅟкак ᅟк ᅟгруппе ᅟиллюстративных, 

ᅟтак ᅟи ᅟдемонстрационных. 

При ᅟиспользовании ᅟнаглядных ᅟметодов ᅟобучения ᅟнеобходимо 

ᅟсоблюдать ᅟряд ᅟусловий: 

а) ᅟприменяемая ᅟнаглядность ᅟдолжна ᅟсоответствовать ᅟвозрасту  

ᅟобучающихся;  ᅟ 

б) ᅟнаглядность ᅟдолжна ᅟиспользоваться ᅟв ᅟмеру ᅟи ᅟпоказывать ᅟее ᅟследует 

ᅟпостепенно ᅟи ᅟтолько ᅟв ᅟсоответствующий  ᅟмомент ᅟзанятия; 

в) ᅟнаблюдение ᅟдолжно ᅟбыть ᅟорганизовано ᅟтаким ᅟобразом, ᅟчтобы ᅟвсе 

ᅟучащиеся ᅟмогли ᅟхорошо ᅟвидеть ᅟдемонстрируемый ᅟпредмет; 

г) ᅟнеобходимо ᅟчетко ᅟвыделять ᅟглавное, ᅟсущественное ᅟпри ᅟпоказе 

ᅟиллюстраций; 

д) ᅟдетально ᅟпродумывать ᅟпояснения, ᅟдаваемые ᅟв ᅟходе ᅟдемонстрации 

ᅟявлений; 

е) ᅟдемонстрируемая ᅟнаглядность ᅟдолжна ᅟбыть ᅟточно ᅟсогласована ᅟс 

ᅟсодержанием ᅟматериала; 
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ж) ᅟпривлекать ᅟсамих ᅟстудентов ᅟк ᅟнахождению ᅟжелаемой ᅟинформации 

ᅟв ᅟнаглядном ᅟпособии ᅟили ᅟдемонстрационном ᅟустройстве [17]. 

Практические ᅟметоды ᅟобучения ᅟоснованы ᅟна ᅟпрактической 

ᅟдеятельности ᅟобучающихся. ᅟЭтими ᅟметодами ᅟформируют ᅟпрактические 

ᅟумения ᅟи ᅟнавыки. 

К ᅟпрактическим ᅟметодам ᅟотносятся: 

Упражнения ᅟ– ᅟповторное ᅟ(многократное) ᅟвыполнение ᅟумственного 

ᅟили ᅟпрактического ᅟдействия ᅟс ᅟцелью ᅟовладения ᅟим ᅟили ᅟповышения ᅟего 

ᅟкачества. ᅟОсновная ᅟцель ᅟупражнений ᅟ- ᅟформирование ᅟу ᅟучащихся ᅟумений 

ᅟпрактического ᅟиспользования ᅟполученных ᅟзнаний. 

Упражнения ᅟприменяются ᅟпри ᅟизучении ᅟвсех ᅟпредметов ᅟи ᅟна 

ᅟразличных ᅟэтапах ᅟучебного ᅟпроцесса. ᅟХарактер ᅟи ᅟметодика ᅟупражнений 

ᅟзависит ᅟот ᅟособенностей ᅟучебного ᅟпредмета, ᅟконкретного ᅟматериала, 

ᅟизучаемого ᅟвопроса ᅟи ᅟвозраста ᅟобучающихся. 

По ᅟстепени ᅟсамостоятельности  ᅟобучающихся  ᅟпри ᅟвыполнении 

ᅟупражнений ᅟвыделяют: 

• упражнения ᅟпо ᅟвоспроизведению ᅟизвестного ᅟс ᅟцелью ᅟзакрепления 

ᅟ(воспроизводящие ᅟупражнения); 

• упражнения ᅟпо ᅟприменению ᅟзнаний ᅟв ᅟновых ᅟусловиях 

ᅟ(тренировочные ᅟупражнения); 

• комментированные ᅟупражнения ᅟ(если ᅟпри ᅟвыполнении ᅟдействий 

ᅟобучающийся ᅟпро ᅟсебя ᅟили ᅟвслух ᅟпроговаривает, ᅟкомментирует 

ᅟпредстоящие ᅟоперации). ᅟТакое ᅟкомментирование ᅟдействий ᅟпомогает 

ᅟпедагогу ᅟобнаруживать ᅟтипичные ᅟошибки, ᅟвносить ᅟкоррективы ᅟв ᅟдействия 

ᅟобучающихся. 

Упражнения ᅟпо ᅟсвоему ᅟхарактеру ᅟподразделяются ᅟна ᅟустные,  

ᅟписьменные, ᅟграфические, ᅟучебно-трудовые. 

Устные ᅟупражнения ᅟспособствуют ᅟразвитию ᅟлогического ᅟмышления, 

ᅟпамяти, ᅟречи ᅟи ᅟвнимания ᅟучащихся. ᅟОни ᅟотличаются ᅟдинамичностью, ᅟне 

ᅟтребуют ᅟзатрат ᅟвремени ᅟна ᅟведение ᅟзаписей. 
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Письменные ᅟупражнения ᅟиспользуются ᅟдля ᅟзакрепления ᅟзнаний ᅟи 

ᅟвыработки ᅟумений ᅟв ᅟих ᅟприменении). ᅟИспользование ᅟих ᅟспособствует 

ᅟразвитию ᅟлогического ᅟмышления, ᅟкультуры ᅟписьменной ᅟречи, 

ᅟсамостоятельности ᅟв ᅟработе [5]. 

Графические ᅟупражнения ᅟвключают ᅟработы ᅟобучающихся ᅟпо 

ᅟсоставлению ᅟсхем, ᅟчертежей, ᅟграфиков, ᅟтехнологических ᅟкарт, ᅟизготовление 

ᅟальбомов, ᅟплакатов, ᅟстендов, ᅟвыполнение ᅟзарисовок ᅟпри ᅟпроведении 

ᅟлабораторно-практических ᅟработ, ᅟэкскурсий ᅟи ᅟт.д. ᅟПрименение ᅟих ᅟпомогает  

ᅟобучающимся  ᅟлучше ᅟвоспринимать, ᅟосмысливать ᅟи ᅟзапоминать ᅟучебный 

ᅟматериал, ᅟспособствует ᅟразвитию ᅟпространственного ᅟвоображения. 

ᅟГрафические ᅟработы ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟстепени ᅟсамостоятельности  

ᅟобучающихся  ᅟпри ᅟих ᅟвыполнении ᅟмогут ᅟносить ᅟвоспроизводящий, 

ᅟтренировочный ᅟили ᅟтворческий ᅟхарактер ᅟ[14]. 

К ᅟучебно-трудовым ᅟупражнениям ᅟотносятся ᅟпрактические ᅟработы 

ᅟучащихся, ᅟимеющие ᅟпроизводственно-трудовую ᅟнаправленность. ᅟЦелью 

ᅟэтих ᅟупражнений ᅟявляется ᅟприменение ᅟтеоретических ᅟзнаний ᅟобучающихся 

ᅟв ᅟтрудовой ᅟдеятельности. ᅟТакие ᅟупражнения ᅟспособствуют ᅟтрудовому 

ᅟвоспитанию ᅟобучающихся ᅟ[14]. 

Дидактическая ᅟигра ᅟ– ᅟколлективная, ᅟцеленаправленная ᅟучебная 

ᅟдеятельность, ᅟгде ᅟкаждый ᅟучастник ᅟи ᅟкоманда ᅟв ᅟцелом ᅟобъединены 

ᅟрешением ᅟглавной ᅟзадачи ᅟи ᅟориентируют ᅟсвое ᅟповедение ᅟна ᅟвыигрыш. 

Особенностью ᅟдидактической ᅟигры ᅟявляется ᅟналичие ᅟигровой 

ᅟситуации  ᅟнаиболее ᅟчасто ᅟвыделяют ᅟтри ᅟвида ᅟситуаций: 

На ᅟконкретном ᅟпримере ᅟиз ᅟпрактики ᅟдемонстрируются 

ᅟзакономерности ᅟи ᅟмеханизмы ᅟтех ᅟили ᅟиных ᅟсоциальных ᅟпроцессов ᅟи 

ᅟпоступков, ᅟуправленческих ᅟдействий ᅟили ᅟтехнических ᅟрешений, ᅟметодов 

ᅟработы, ᅟповедения, ᅟфактов ᅟи ᅟусловий. ᅟНаиболее ᅟэффектным ᅟи 

ᅟпродуктивным ᅟспособом ᅟпредставления ᅟситуации ᅟпри ᅟэтом ᅟявляется ᅟее 

ᅟ«проигрыш» ᅟсилами ᅟобучающихся. 
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Ситуация-оценка предусматривает ᅟвсестороннюю ᅟоценку 

ᅟпредлагаемой ᅟситуации ᅟобучающимися. ᅟДля ᅟвыработки ᅟоценки ᅟони ᅟмогут 

ᅟиспользовать ᅟсправочную ᅟлитературу, ᅟконспекты, ᅟдругие ᅟпредусмотренные 

ᅟпреподавателем ᅟисточники. 

Ситуация-упражнение.В ᅟданном ᅟслучае ᅟобучающиеся ᅟдолжны ᅟизучить 

ᅟситуацию ᅟпо ᅟспециальным ᅟисточникам, ᅟлитературе, ᅟсправочникам ᅟи ᅟзадавая 

ᅟвопросы ᅟпреподавателю. ᅟПосле ᅟчего ᅟони ᅟвырабатывают ᅟпорядок 

ᅟдействий [14]. 

Каждая ᅟгруппа ᅟметодов, ᅟкаждый ᅟметод ᅟреализуют ᅟопределенную 

ᅟфункцию ᅟв ᅟпроцессе ᅟобучения, ᅟбез ᅟкоторой ᅟневозможно ᅟобеспечить ᅟего 

ᅟоптимальное ᅟосуществление. ᅟВ ᅟлюбом ᅟакте ᅟобучающей ᅟдеятельности ᅟвсегда 

ᅟсочетается ᅟнесколько ᅟметодов, ᅟони ᅟкак ᅟбы ᅟвзаимопроникают ᅟдруг ᅟв ᅟдруга, 

ᅟхарактеризуя ᅟс ᅟразных ᅟсторон ᅟодно ᅟи ᅟто ᅟже ᅟвзаимодействие ᅟпедагогов ᅟи 

ᅟучащихся. ᅟТакой ᅟподход ᅟк ᅟрассмотрению ᅟфункций ᅟи ᅟместа ᅟметодов ᅟв 

ᅟпроцессе ᅟобучения ᅟявляется ᅟодним ᅟиз ᅟважнейших ᅟусловий ᅟрешения ᅟвопроса 

ᅟоб ᅟих ᅟвыборе  ᅟ(Таблица ᅟ3). 

Таблица 3 - Выбор ᅟметодов ᅟобучения 

Критерии ᅟвыбора ᅟметодов 
ᅟобучения 

Словесные 
ᅟметоды 

Наглядные 
ᅟметоды 

Практические 
ᅟметоды 

1 2 3 4 
Характер ᅟучебно-
познавательных задач 

Формирование 
ᅟтеоретических 
ᅟи ᅟфактических 

ᅟзнаний 

Развитие 
ᅟнаблюдательности, 

ᅟповышение 
ᅟвнимания ᅟк 
ᅟизучаемым 
ᅟвопросам. 

Развитие 
ᅟпрактических 
ᅟумений ᅟи 
ᅟнавыков 

Особенности ᅟсодержания  
учебного ᅟматериала 
 
 
 
 
 

Материал ᅟносит 
ᅟпреимущественно 

ᅟтеоретико-
информационный 

ᅟхарактер. 

Содержание 
ᅟучебного 
ᅟматериала 

ᅟпредставлено ᅟв 
ᅟнаглядном ᅟвиде. 

Содержание 
ᅟтемы 

ᅟвключает 
ᅟпрактические 
ᅟупражнения, 
ᅟпроведение 
ᅟопытов. 
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Окончание таблицы 3
1 2 3 4 

Степень ᅟобученности ᅟи 
ᅟиндивидуальные ᅟособенности 
ᅟобучающихся 

Обучаемые ᅟготовы 
ᅟк ᅟусвоению 
ᅟинформации 

ᅟсоответствующим 
ᅟсловесным 
ᅟметодом. 

Правильное 
ᅟоформление 
ᅟинтерфейса 

Обучаемые 
ᅟготовы ᅟк 

ᅟвыполнению 
ᅟпрактических 

ᅟзаданий. 

Уровень ᅟкомпетенции ᅟпедагога, 
ᅟего ᅟстиль ᅟпреподавания 

Преподаватель 
ᅟхорошо ᅟвладеет 

ᅟвидом ᅟсловесных 
ᅟметодов. 

Преподаватель 
ᅟподготовлен ᅟсамым 

ᅟтщательным 
ᅟобразом ᅟи 

ᅟиспользовал 
ᅟиндивидуальный 

ᅟподход ᅟк ᅟкаждому 
ᅟобучаемому. 

Преподаватель 
ᅟрасполагает 

ᅟнеобходимым 
ᅟматериалом 

ᅟдля 
ᅟпроведения 

ᅟопытов ᅟи 
ᅟупражнений. 
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3 РАЗРАБОТКА ᅟУЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

ᅟСОПРОВОЖДЕНИЯ ᅟПРОВЕДЕНИЯ ᅟУЧЕБНОГО 

ᅟЗАНЯТИЯ ᅟ 

3.1 ᅟПодбор ᅟучебной ᅟинформации ᅟпо ᅟвыбранным ᅟтемам 

Проектирование ᅟпедагогом ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟинформационной 

ᅟобразовательной ᅟсреде ᅟтребует ᅟиных ᅟподходов ᅟне ᅟтолько ᅟк ᅟпланированию 

ᅟновых ᅟобразовательных ᅟрезультатов, ᅟно ᅟи ᅟк ᅟотбору ᅟсодержания ᅟобучения, 

ᅟметодов ᅟи ᅟформ ᅟорганизации ᅟучебного ᅟпроцесса. ᅟВажно ᅟзаметить, ᅟчто 

ᅟсодержание ᅟобучения, ᅟнацеленное ᅟна ᅟполучение ᅟконкретного 

ᅟобразовательного ᅟрезультата, ᅟстановится ᅟсредством ᅟдостижения ᅟэтого 

ᅟрезультата. ᅟРассмотрим ᅟклассификацию ᅟвидов ᅟучебной ᅟдеятельности, 

ᅟкоторые ᅟможно ᅟиспользовать ᅟна ᅟуроке ᅟв ᅟсовременной ᅟинформационной 

ᅟобразовательной ᅟсреде, ᅟприменяя ᅟмультимедийное ᅟоборудование, 

ᅟинтерактивные ᅟдоски, ᅟразнообразные ᅟэлектронные ᅟобразовательные 

ᅟресурсы, ᅟа ᅟтакже ᅟобразовательные ᅟресурсы ᅟинтернета [29]. 

В ᅟоснову ᅟразделения ᅟприведённых ᅟв ᅟперечне ᅟвидов ᅟучебной 

ᅟдеятельности ᅟположены ᅟследующие ᅟпризнаки: ᅟисточник ᅟполучения 

ᅟинформации ᅟи ᅟформирование ᅟобразовательного ᅟрезультата. ᅟВ ᅟпервой 

ᅟгруппе ᅟтаким ᅟисточником ᅟполучения ᅟинформации ᅟявляется ᅟслово,  ᅟво 

ᅟвторой ᅟ— ᅟобраз, ᅟвизуальное ᅟощущение,  ᅟв ᅟтретьей ᅟ— ᅟпрактическое 

ᅟдействие ᅟ(Таблица  ᅟ4). 

Конечно, ᅟэтим ᅟсписком ᅟмногообразие ᅟвидов ᅟучебной ᅟдеятельности ᅟне 

ᅟисчерпывается. ᅟЗадача  ᅟпедагога  ᅟ— ᅟискать ᅟи ᅟнаходить ᅟновые, ᅟболее 

ᅟэффективные ᅟв ᅟсовременной ᅟинформационной ᅟобразовательной ᅟсреде 

ᅟвидыᅟдеятельности  ᅟобучающихся  ᅟориентированные ᅟна ᅟдостижение 

ᅟсовременных ᅟобразовательных ᅟрезультатов. 
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Таблица 4 - Классификация ᅟвидов ᅟучебной ᅟдеятельности, ᅟиспользуемых ᅟв 
ᅟинформационной ᅟобразовательной  ᅟсреде 

  ᅟКлассификация ᅟвидов 
ᅟдеятельности  ᅟ 

  ᅟВиды ᅟдеятельности 

Виды ᅟдеятельности ᅟсо 
ᅟсловесной ᅟосновой ᅟконтент-
анализ ᅟвыступлений  
ᅟстудентов 

Самостоятельная ᅟработа ᅟс ᅟучебником, ᅟэлектронными 
ᅟобразовательными ᅟресурсами ᅟ(ЭОР) ᅟПодготовка ᅟи 

ᅟпредставление ᅟпубличного ᅟвыступления ᅟв ᅟвиде 
ᅟпрезентации  ᅟ 

Поиск ᅟинформации ᅟв ᅟэлектронных ᅟсправочных ᅟизданиях: 
ᅟэлектронной ᅟэнциклопедии, ᅟсловарях, ᅟв ᅟсети ᅟИнтернет, 
ᅟэлектронных ᅟбазах ᅟи ᅟбанках ᅟданных ᅟОтбор ᅟи ᅟсравнение 
ᅟматериала ᅟиз ᅟнескольких ᅟисточников ᅟ(образовательный 

ᅟресурс ᅟсети ᅟИнтернет, ᅟЭОР, ᅟтекст ᅟучебника, ᅟтекст 
ᅟнаучно-популярной ᅟлитературы). ᅟ  ᅟ 

Составление ᅟс ᅟпомощью ᅟразличных ᅟкомпьютерных 
ᅟсредств ᅟобучения ᅟплана, ᅟтезисов, ᅟрезюме, ᅟаннотации, 

ᅟаннотированного ᅟобзора ᅟлитературы ᅟи ᅟдр.  ᅟ 
Подготовка ᅟвыступлений ᅟи ᅟдокладов ᅟс ᅟиспользованием 

ᅟразнообразных ᅟисточников ᅟинформации 
Решение ᅟзадач 

 

Виды ᅟдеятельности ᅟна ᅟоснове 
ᅟвосприятия ᅟобраза 

Просмотр ᅟи ᅟобсуждение ᅟучебных ᅟфильмов, ᅟпрезентаций, 
ᅟроликов 

Участие ᅟв ᅟтелеконференциях 
Наблюдение ᅟза ᅟдемонстрациями  ᅟпедагога 

Объяснение ᅟи ᅟинтерпретация ᅟнаблюдаемых ᅟявлений 
Анализ ᅟграфиков, ᅟтаблиц, ᅟсхем 

Виды ᅟдеятельности ᅟс 
ᅟпрактической ᅟосновой 

Постановка ᅟопытов ᅟдля ᅟдемонстрации ᅟгруппе 
Постановка ᅟфронтальных ᅟопытов 

Выполнение ᅟфронтальных ᅟлабораторных ᅟработ 
Выполнение ᅟработ ᅟпрактикума 

Разработка ᅟновых ᅟвариантов ᅟопыта 
Построение ᅟгипотезы ᅟна ᅟоснове ᅟанализа ᅟимеющихся 

ᅟданных 
Проведение ᅟисследовательского ᅟэксперимента 

Моделирование ᅟи ᅟконструирование 
Решение ᅟэкспериментальных ᅟзадач 

Подготовка ᅟи ᅟоформление ᅟс ᅟпомощью ᅟприкладных 
ᅟпрограмм ᅟобщего ᅟназначения ᅟрезультатов 

ᅟсамостоятельной- ᅟработы ᅟв ᅟходе ᅟучебной ᅟи ᅟнаучно-
познавательной ᅟдеятельности.  ᅟ 

 

Важно ᅟпонимать, ᅟчто ᅟвся ᅟучебная ᅟдеятельность ᅟдолжна ᅟбыть 

ᅟпредставлена ᅟкак ᅟсистема ᅟнеких ᅟучебных ᅟзадач. ᅟОни ᅟдаются ᅟв 

ᅟопределённых ᅟучебных ᅟситуациях ᅟи ᅟпредполагают ᅟопределённые ᅟучебные 

ᅟдействия ᅟ— ᅟпредметные, ᅟконтрольные, ᅟвспомогательные ᅟи ᅟт. ᅟд. ᅟДля 
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ᅟописания, ᅟконкретизации ᅟучебной ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе ᅟизучения 

ᅟопределённого ᅟпредмета ᅟможно ᅟвыделить ᅟпонятие ᅟучебной ᅟситуации.  

ᅟУчебная ᅟситуация ᅟможет ᅟрассматриваться  ᅟкак ᅟорганизация ᅟучебной 

ᅟдеятельности, ᅟв ᅟкоторой ᅟобучаемые ᅟ(возможно, ᅟпри ᅟпомощи ᅟпедагога) ᅟне 

ᅟтолько ᅟобнаруживают ᅟпредмет ᅟсвоего ᅟдействия, ᅟно ᅟи ᅟрешают ᅟконкретные 

ᅟзадачи, ᅟнаправленные ᅟна ᅟвыработку ᅟключевых ᅟкомпетенций ᅟ(сравнение, 

ᅟустановление ᅟвзаимосвязей, ᅟопределение ᅟпричин ᅟи ᅟследствий, ᅟрешение 

ᅟпротиворечий ᅟи ᅟдр.) 

В ᅟходе ᅟотбора ᅟвидов ᅟучебной ᅟдеятельности ᅟпедагог ᅟможет ᅟопираться 

ᅟна ᅟследующую  ᅟклассификацию ᅟтипов ᅟучебных ᅟситуаций ᅟдля ᅟпостроения 

ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟинформационной ᅟобразовательной ᅟсреде [29]: 

• ситуация-проблема ᅟ— ᅟпрототип ᅟреальной ᅟпроблемы, ᅟкоторая 

ᅟтребует ᅟоперативного ᅟрешения ᅟ(вырабатывается ᅟумение ᅟнаходить 

ᅟоптимальное ᅟрешение); 

• ситуация-оценка ᅟ— ᅟпрототип ᅟреальной ᅟситуации ᅟс ᅟготовым 

ᅟпредполагаемым ᅟрешением, ᅟкоторое ᅟследует ᅟоценить, ᅟа ᅟзатем ᅟпредложить 

ᅟсвоё ᅟадекватное ᅟрешение; 

• ситуация-тренинг ᅟ— ᅟобразец ᅟстандартной ᅟили ᅟдругой ᅟситуации 

ᅟ(предлагается ᅟописать ᅟили ᅟрешить ᅟситуацию). 

Кроме ᅟтого, ᅟна ᅟучебных ᅟзанятиях ᅟвозможны: 

• классическая ᅟситуация ᅟ— ᅟдаётся ᅟчёткое ᅟописание ᅟситуации, ᅟвзятой 

ᅟиз ᅟпрактики ᅟили ᅟискусственно ᅟсконструированной, ᅟучащиеся ᅟдолжны  

ᅟсамостоятельно ᅟвычленить ᅟиз ᅟеё ᅟконтекста ᅟвопрос, ᅟпо ᅟповоду ᅟчего ᅟим 

ᅟследует ᅟпринять ᅟрешение; 

• живая ᅟситуация ᅟ— ᅟберётся ᅟсобытие ᅟиз ᅟжизни ᅟучащихся, ᅟпринятое 

ᅟрешение ᅟнеизвестно, ᅟего ᅟнадо ᅟнайти, ᅟа ᅟразвитие ᅟдействия ᅟописать ᅟв ᅟтой 

ᅟпоследовательности, ᅟв ᅟкоторой ᅟоно  ᅟпроисходило; 
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• действияпо ᅟалгоритму, ᅟпо ᅟинструкции, ᅟпо ᅟстандарту ᅟ— 

ᅟобучающимся ᅟпредлагаются ᅟситуация ᅟи ᅟнормативный ᅟдокумент, ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟкоторым ᅟдолжно ᅟбыть ᅟпринято ᅟрешение. 

Метод ᅟв ᅟпедагогике  ᅟ– ᅟэто ᅟсистема ᅟспособов ᅟвоздействия ᅟна 

ᅟповеденческую ᅟсферу ᅟчеловека, ᅟнаправленная ᅟна ᅟреализацию 

ᅟвоспитательных ᅟи ᅟобразовательных ᅟзадач [30]. 

Прием ᅟв ᅟпедагогике ᅟ– ᅟпрактический ᅟмеханизм ᅟприменения 

ᅟвоспитательно-образовательных ᅟметодик ᅟи ᅟтехнологий ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟформирования ᅟсознательной, ᅟвсесторонне ᅟразвитой ᅟличности ᅟ[30]. 

Выбор ᅟметода ᅟобучения ᅟзависит: 

• от ᅟобщих ᅟцелей ᅟобразования, ᅟвоспитания ᅟи ᅟразвития ᅟобучающихся 

ᅟи ᅟведущих ᅟустановок ᅟсовременной ᅟдидактики; 

• от ᅟособенностей ᅟизучаемого ᅟпредмета; 

• от ᅟособенностей ᅟметодики ᅟпреподавания ᅟконкретной ᅟучебной 

ᅟдисциплины ᅟи ᅟопределяемых ᅟее ᅟспецификой ᅟтребований ᅟк ᅟотбору 

ᅟобщедидактических ᅟметодов; 

• от ᅟцели, ᅟзадач ᅟи ᅟсодержания ᅟматериала ᅟконкретного ᅟзанятия; 

• от ᅟвремени, ᅟотведенного ᅟна ᅟизучение ᅟтого ᅟили ᅟиного ᅟматериала; 

• от ᅟвозрастных ᅟособенностей ᅟобучающихся; 

• от ᅟуровня ᅟподготовленностиобучающихся ᅟ(образованности, 

ᅟвоспитанности ᅟи ᅟразвития); 

• от ᅟматериальной ᅟоснащенности ᅟучебного ᅟзаведения, ᅟналичия 

ᅟоборудования, ᅟнаглядных ᅟпособий, ᅟтехнических ᅟсредств; 

• от ᅟвозможностей ᅟи ᅟособенности ᅟпреподавателя, ᅟуровня 

ᅟтеоретической ᅟи ᅟпрактической ᅟподготовленности, ᅟметодического 

ᅟмастерства, ᅟего ᅟличных ᅟкачеств ᅟ[5]. 

Выбирая ᅟи ᅟприменяя ᅟметоды ᅟи ᅟприемы ᅟобучения, ᅟпедагог ᅟстремится 

ᅟнайти ᅟнаиболее ᅟэффективные ᅟметоды ᅟобучения, ᅟкоторые ᅟобеспечивали ᅟбы 
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ᅟвысокое ᅟкачество ᅟзнаний, ᅟразвитие ᅟумственных ᅟи ᅟтворческих ᅟспособностей, 

ᅟпознавательной, ᅟа ᅟглавное ᅟсамостоятельной ᅟдеятельности ᅟобучающихся. 

 

3.2  ᅟПлан ᅟ– ᅟконспект ᅟучебного ᅟзанятия ᅟпо ᅟтеме ᅟ2.1. ᅟ«Технология 

ᅟизготовления ᅟклассических ᅟи ᅟсовременных ᅟмелких ᅟи ᅟсредних 

ᅟпостижерных ᅟизделий» 

1. Омск. ᅟБПОУ ᅟОО ᅟ«Сибирский ᅟпрофессиональный ᅟколледж»; 

2. Специальность ᅟ43.02.02 ᅟПарикмахерское ᅟискусство, ᅟ2 ᅟкурс, ᅟгруппа 

ᅟПИᅟ– 211; 

3. МДК ᅟ(междисциплинарный ᅟкурс)  ᅟ02.01. ᅟ«Технология ᅟпостижерных 

ᅟработ»; 

4. Дата ᅟпроведения:  ᅟ24.01.2019; 

5. Тема: ᅟ2.1. ᅟТехнология ᅟизготовления ᅟклассических ᅟи ᅟсовременных 

ᅟмелких ᅟи ᅟсредних ᅟпостижерных ᅟизделий.  ᅟ 

6. Комбинированный. ᅟЗанятие ᅟоткрытия ᅟнового ᅟзнания ᅟ– ᅟлекция, 

ᅟмультимедиа;  ᅟ 

7. Знать  ᅟосновную ᅟинформацию ᅟдля ᅟвыполнения ᅟпостижа, ᅟзнать ᅟвсе 

ᅟвиды ᅟкрепления, ᅟвиды ᅟволокна. 

Развивать  ᅟспособность ᅟанализировать, ᅟумение ᅟработать ᅟв ᅟгруппе, 

ᅟосуществлять ᅟсамооценку ᅟдеятельности, ᅟстимулировать ᅟк 

ᅟпрофессиональному ᅟросту; 

Воспитывать ᅟпрофессиональную ᅟкультуру ᅟобщения.  ᅟ 

7.1. Цели ᅟзанятия ᅟопределены ᅟконкретно, ᅟнаправлены ᅟна 

ᅟформирование ᅟспециальных ᅟумений ᅟи ᅟнавыков.  ᅟЦели ᅟзанятия  ᅟдоступны 

ᅟдля ᅟстудентов, ᅟчтобы ᅟприступить ᅟк ᅟизучению; 

7.2. Подготовка ᅟрабочих ᅟпо ᅟданной ᅟпрофессии, ᅟсоответствует 

ᅟпоставленным ᅟцелям  ᅟзанятия. 

8. Характеристика ᅟорганизационной ᅟформы ᅟзанятия. 
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8.1. Тип ᅟзанятия ᅟвыбран ᅟцелесообразно, ᅟт.к. ᅟво ᅟвремя ᅟзанятия ᅟбыл 

ᅟизучен ᅟматериал, ᅟпервично ᅟбыли ᅟзакреплены ᅟзнания ᅟизученной ᅟтемы; 

8.2. Структура ᅟполностью ᅟсоответствует ᅟтребованиям ᅟдидактики; 

8.3. Время ᅟна ᅟзанятиях ᅟраспределено ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями 

ᅟтехнологии ᅟиндивидуально-образовательной ᅟтраектории; 

8.4. Задача ᅟорганизационного ᅟэтапа ᅟзанятия: ᅟбыла ᅟпроведена 

ᅟпроверка ᅟпосещаемости, ᅟбыла ᅟозвучена ᅟтема, ᅟпоставлены ᅟцели,  

ᅟознакомились ᅟс ᅟзадачами ᅟи ᅟэтапами ᅟзанятия. 

9. Характеристика ᅟсодержания ᅟзанятия. 

9.1. Содержание ᅟзанятия ᅟполностью ᅟсоответствует ᅟпоставленным 

ᅟцелям ᅟв ᅟначале ᅟзанятия. ᅟРассмотрены ᅟглавные ᅟпонятия ᅟвыбранной ᅟтемы, 

ᅟприведены ᅟнаглядные ᅟпримеры; 

9.2. Содержание ᅟзанятия ᅟсоответствует ᅟпрограмме ᅟпредмета 

ᅟ«Технология ᅟпостижерных ᅟработ». 

ᅟМетод ᅟпроведения ᅟзанятия: ᅟобъяснительно ᅟ- ᅟиллюстративный. 

ᅟМатериал ᅟизложен ᅟв ᅟдоступной ᅟдля ᅟстудентов ᅟформе. ᅟПреподаватель 

ᅟрассказывал ᅟматериал, ᅟприводя ᅟпримеры, ᅟиллюстрации. ᅟСистематичность 

ᅟпрослеживается ᅟво ᅟвремя ᅟвсего ᅟзанятия; 

9.3. Для ᅟподготовки ᅟобучающегося ᅟк ᅟвосприятию ᅟнового ᅟматериала  

ᅟбыл ᅟиспользован ᅟсловесный ᅟметод; 

9.4. При ᅟобъяснении ᅟтемы ᅟбыл ᅟиспользован ᅟметод ᅟустного ᅟ(лекция, 

ᅟбеседа) ᅟи ᅟнаглядного ᅟизложения ᅟматериала ᅟ(иллюстрации); 

9.5. Был ᅟиспользован ᅟметод ᅟобъяснение. ᅟПод ᅟобъяснением ᅟследует 

ᅟпонимать ᅟсловесное ᅟпояснение, ᅟанализ, ᅟдоказательство ᅟи ᅟистолкование 

ᅟразличных ᅟположений ᅟизлагаемого ᅟматериала. ᅟТакже ᅟбыл ᅟиспользован 

ᅟметод ᅟбеседы ᅟи ᅟиллюстрации; 

9.6. На ᅟзанятии ᅟбыли ᅟиспользованы ᅟтакие ᅟприёмы ᅟактивизации 

ᅟпознавательной ᅟдеятельности, ᅟкак ᅟнаглядность ᅟи ᅟиллюстративность; 

9.7. Методы ᅟконтроля ᅟи ᅟпроверки ᅟзнаний: ᅟбыл ᅟпроизведён ᅟустный 

ᅟопрос ᅟаудитории. 
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10. Общие ᅟвыводы ᅟи ᅟзаключения ᅟпо ᅟзанятию. 

10.1. Поставленные ᅟцели ᅟв ᅟначале ᅟурока ᅟполностью ᅟдостигнуты, ᅟпо 

ᅟокончанию ᅟзанятия ᅟвопросов ᅟне ᅟу ᅟкого ᅟне ᅟвозникли; 

10.2. Проведение ᅟзанятий ᅟв ᅟформе ᅟбеседы ᅟи ᅟустного ᅟизложения 

ᅟматериала ᅟс ᅟиллюстративным ᅟсопровождением, ᅟпомогает ᅟстудентам ᅟлучше 

ᅟзапомнить ᅟданный ᅟматериал. ᅟВ ᅟпроцессе ᅟурока ᅟнедостатков ᅟне ᅟвыявлено; 

10.3. Прошедшее ᅟзанятие ᅟзаслуживает ᅟвысшей ᅟоценки, ᅟт.к. ᅟцели 

ᅟпоставленные ᅟв ᅟначале ᅟдостигнуты, ᅟматериал ᅟизложен ᅟполностью, ᅟстуденты 

ᅟбыли ᅟзаинтересованы ᅟпо ᅟходу ᅟзанятия. ᅟБыло ᅟрационально ᅟраспределено 

ᅟвремя ᅟна ᅟуроке, ᅟчто ᅟпомогло ᅟуспеть ᅟразобрать ᅟвесь ᅟматериал ᅟдля ᅟданной 

ᅟтемы. ᅟИ ᅟобучающиеся ᅟс ᅟлёгкостью ᅟответили ᅟна ᅟвопросы ᅟв ᅟконце ᅟзанятия. 

Характеристика  ᅟстуденческой группы 

1. ᅟОбщие ᅟсведения ᅟоб ᅟучебной ᅟгруппе: 

- ᅟБПОУ ᅟОО ᅟСПК, ᅟПарикмахерское ᅟискусство, ᅟгруппа ᅟПИ-211; 

- ᅟв ᅟгруппе ᅟ17 ᅟдевушек; 

- ᅟвозвраст ᅟучащихся ᅟот ᅟ16-18 ᅟлет; 

- ᅟматериальное ᅟположение ᅟне ᅟвыше ᅟсреднего, ᅟжилищные ᅟусловия ᅟу 

ᅟвсех ᅟхорошие, ᅟжилье ᅟсвое, ᅟбольше ᅟполовины ᅟгруппы ᅟиногородние. 

ᅟОтношения ᅟв ᅟсемьях ᅟнормальные.  ᅟ 

Метод: ᅟбеседа. 

2. ᅟНаправленность ᅟучебной ᅟгруппы: 

Интересы ᅟгруппы ᅟвне ᅟучебного ᅟзаведения ᅟразличные, ᅟпосещение 

ᅟкино, ᅟспортивных ᅟсекций, ᅟподработка.  ᅟ 

Выбор ᅟобучающихся ᅟпо ᅟданной ᅟспециальности ᅟв ᅟосновном ᅟпо ᅟсовету 

ᅟродителей, ᅟнебольшой ᅟпроцент ᅟличное ᅟрешение.  ᅟ 

Метод: ᅟбеседа. 

3. ᅟИндивидуальная ᅟкультура ᅟ(опыт) ᅟобучающийся ᅟгруппы: 

Отношение ᅟгруппы ᅟк ᅟучебе ᅟу ᅟобучающийся ᅟразное, ᅟбольшая ᅟчасть 

ᅟзаинтересована ᅟв ᅟучебе, ᅟактивны ᅟи ᅟисполнительны, ᅟтак ᅟже ᅟимеются 

ᅟстуденты, ᅟкоторые ᅟне ᅟпроявляют ᅟособого ᅟинтереса ᅟк ᅟучебе. 
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Уровень ᅟнавыков ᅟи ᅟспособностей ᅟгруппы ᅟдля ᅟначального ᅟэтапа ᅟочень 

ᅟхороший. 

Метод: ᅟнаблюдение, ᅟизучение. 

4. ᅟОсобенности ᅟмежличностных ᅟотношений ᅟв ᅟучебной ᅟгруппе: 

Группа ᅟдобросовестно ᅟотносится ᅟк ᅟобщественным ᅟпоручениям, 

ᅟвыполнение ᅟкачественное. ᅟЧасть ᅟкоманды ᅟзанимается ᅟв ᅟспортивных 

ᅟсекциях ᅟучебного ᅟзаведения, ᅟа ᅟтак ᅟже ᅟнекоторые ᅟстуденты ᅟвходят ᅟв ᅟактив 

ᅟжизни ᅟколледжа. 

Группа ᅟразделена ᅟна ᅟкомпании ᅟв ᅟобщении ᅟмежду ᅟстудентами. ᅟНо ᅟв 

ᅟобщем ᅟгруппа ᅟдружелюбная, ᅟкак ᅟсо ᅟсвоими ᅟодногруппниками, ᅟтак ᅟи ᅟс 

ᅟдругими ᅟстудентами ᅟучебного ᅟзаведения.  ᅟ 

Так ᅟже ᅟв ᅟгруппе ᅟимеются ᅟтрадиции, ᅟна ᅟдень ᅟрождение ᅟони ᅟдарят ᅟдруг 

ᅟдругу ᅟподарки, ᅟтак ᅟже ᅟпоздравляют ᅟи ᅟпреподавателей ᅟсо ᅟвсеми 

ᅟпраздниками.  ᅟ 

Метод: ᅟбеседа. 

5. ᅟОбщие ᅟвыводы ᅟи ᅟрекомендации ᅟпо ᅟработе ᅟс ᅟучебной ᅟгруппой ᅟи 

ᅟотдельных ᅟобучающихся: 

Некоторая ᅟчасть ᅟстудентов ᅟпроявляют ᅟбольшой ᅟинтерес ᅟк ᅟданной 

ᅟпрофессии, ᅟвыполняют ᅟвсе ᅟзадания ᅟпреподавателя, ᅟне ᅟпропускают ᅟни ᅟодной 

ᅟпрактической ᅟработы, ᅟимеются ᅟстуденты ᅟу ᅟкоторых ᅟесть ᅟдолги ᅟи ᅟплохая 

ᅟпосещаемость.  ᅟ 

 

3.3  ᅟТеоретический ᅟматериал ᅟпо ᅟтеме 2.1.  ᅟ«Технология 

ᅟизготовления ᅟклассических ᅟи ᅟсовременных ᅟмелких ᅟи ᅟсредних 

ᅟпостижерных ᅟизделий». 

Конспект ᅟзанятия  ᅟпо ᅟПМ.02. ᅟПодбор ᅟформ ᅟпричесок ᅟи ᅟих ᅟвыполнение 

ᅟс ᅟучетом ᅟиндивидуальных ᅟособенностей ᅟпотребителя. 

Конспект ᅟзанятия ᅟ№7 ᅟпо ᅟМДК ᅟ02.01. ᅟТехнология ᅟпостижерных ᅟработ. 
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Тема: ᅟ«Основные ᅟтехники ᅟвыполнения ᅟпостижерных ᅟизделий. 

ᅟТресование ᅟволос.  ᅟТамбуровка ᅟволос. ᅟКрепеж». 

Используют ᅟдва ᅟспособа ᅟзакрепления ᅟволос ᅟна ᅟоснову ᅟпостижерних 

ᅟизделий: 

1. ᅟТресование ᅟ- ᅟизготовление ᅟтреса ᅟпутем ᅟвплетения ᅟпрядей ᅟволос ᅟпо 

ᅟопределенной ᅟсхеме ᅟмежду ᅟкрепкими ᅟнитями ᅟи ᅟдальнейшее ᅟпришивания 

ᅟготового ᅟтреса ᅟк ᅟоснованию ᅟпостижерних ᅟизделий ᅟмонтюру. ᅟДля 

ᅟтресования ᅟтребуются ᅟтресбанк, ᅟкарда, ᅟструбцины, ᅟемкость ᅟдля ᅟводы ᅟи 

ᅟнеобходимое ᅟколичество ᅟволос [11]. 

2. ᅟТамбурувание ᅟ- ᅟнепосредственное ᅟзакрепление ᅟволос ᅟна ᅟоснове 

ᅟспециальным ᅟпостижерным ᅟкрючком [11]. 

Трес ᅟ- ᅟоснова ᅟпостижерных ᅟизделий, ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟряд 

ᅟсплетенных ᅟпо ᅟопределенной ᅟсистеме ᅟволос. ᅟТресс ᅟможно ᅟизготовить 

ᅟвручную ᅟна ᅟтрессбанке ᅟили ᅟмеханизировать ᅟпроцесс ᅟна ᅟшвейной ᅟмашине. 

ᅟДля ᅟполучения ᅟтреса ᅟрекомендуется ᅟприменять ᅟкапроновые ᅟнитки [11]. 

Ручным ᅟспособом ᅟизготавливают ᅟследующие ᅟизделия: ᅟмужские ᅟи 

ᅟженские ᅟпарики ᅟиз ᅟнатуральных ᅟи ᅟискусственных ᅟволос, ᅟнакладки, 

ᅟшиньоны, ᅟкосы, ᅟресницы, ᅟпрядки ᅟи ᅟт. ᅟд. 

Самыми ᅟраспространенными ᅟв ᅟпостижерном ᅟделе ᅟявляются: 

-  ᅟтрес ᅟв ᅟодин ᅟоборот ᅟ- ᅟтри ᅟнити; 

-  ᅟтрес ᅟв ᅟдва ᅟоборота ᅟ- ᅟтри ᅟнити. 

Трес ᅟв ᅟодин ᅟоборот ᅟ- ᅟтри ᅟнити ᅟназывают ᅟеще ᅟтонким ᅟтресом. ᅟВ 

ᅟпостижерных ᅟизделиях ᅟтакой ᅟтрес ᅟиспользуют ᅟдля ᅟизготовления ᅟпокрышки. 

Покрышка ᅟ- ᅟэто ᅟверхний ᅟвнешний ᅟслой ᅟкосы, ᅟшиньона, ᅟпрядки ᅟи ᅟдр. 

ᅟДля ᅟизготовления ᅟ1см ᅟтакого ᅟтреса ᅟрасходуют ᅟ10—15 ᅟпучков ᅟволос. 

Трес ᅟв ᅟдва ᅟоборота ᅟ- ᅟтри ᅟнити ᅟсоставляет ᅟоснову ᅟбольшинства 

ᅟпостижерных ᅟизделий. ᅟОн ᅟотличается ᅟот ᅟтреса ᅟв ᅟодин ᅟоборот ᅟ— ᅟтри ᅟнитки 

ᅟменьшей ᅟгустотой ᅟи ᅟплотностью. ᅟДля ᅟизготовления ᅟ1 ᅟсм ᅟтакого ᅟтреса 

ᅟтребуется ᅟ5—7 ᅟпучков ᅟволос [11]. 
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На ᅟпрочность ᅟтреса ᅟоказывают ᅟвлияние ᅟдва ᅟфактора: ᅟпрочность ᅟниток, 

ᅟидущих ᅟна ᅟего ᅟизготовление, ᅟи ᅟкачество ᅟплетения. 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟдля ᅟплетения ᅟтреса ᅟчаще ᅟвсего ᅟиспользуют 

ᅟсинтетические ᅟнитки, ᅟкоторые ᅟне ᅟтолько ᅟзначительно ᅟпревосходят ᅟпо 

ᅟпрочности ᅟнитки ᅟобыкновенные, ᅟно ᅟи ᅟявляются ᅟочень ᅟустойчивыми ᅟк 

ᅟвоздействиям ᅟхимических ᅟвеществ. ᅟЭто ᅟкачество ᅟочень ᅟважно, ᅟтак ᅟкак ᅟв 

ᅟпроцессе ᅟэксплуатации ᅟпостижерные ᅟизделия ᅟчистят ᅟили ᅟперекрашивают ᅟв 

ᅟдругой ᅟцвет. ᅟПри ᅟобработке ᅟволос ᅟперекисью ᅟводорода ᅟхлопчатобумажные 

ᅟнитки ᅟбыстро ᅟразрушаются, ᅟа ᅟсинтетические ᅟлегко ᅟвыдерживают ᅟэту 

ᅟобработку.работать ᅟс ᅟсинтетическими ᅟнитками ᅟпри ᅟтресовании ᅟволос 

ᅟсложнее, ᅟчем ᅟс ᅟхлопчатобумажными, ᅟпотому ᅟчто ᅟповерхность 

ᅟсинтетических ᅟниток ᅟболее ᅟгладкая. ᅟПоэтому ᅟв ᅟпроцессе ᅟтресования ᅟс 

ᅟприменением ᅟсинтетических ᅟниток ᅟнеобходимо ᅟболее ᅟвнимательно 

ᅟзатягивать ᅟкаждую ᅟвплетаемую ᅟпрядку ᅟи ᅟтщательнее ᅟудерживать ᅟее ᅟв ᅟэтом 

ᅟположении [11]. 

Технология ᅟвыполнения ᅟтреса ᅟв ᅟодин ᅟоборот- ᅟтри ᅟнити 

Смочив ᅟв ᅟприготовленной ᅟводе ᅟуказательный ᅟи ᅟбольшой ᅟпальцы 

ᅟправой ᅟруки, ᅟиз ᅟкарды ᅟберут ᅟмаленькую ᅟпрядку ᅟволос ᅟ(среднее ᅟколичество 

ᅟволос ᅟв ᅟпрядке ᅟдля ᅟтресования ᅟдолжно ᅟбыть ᅟ15 ᅟ- ᅟ20 ᅟшт.) ᅟи ᅟзаносят ᅟс 

ᅟвнешней ᅟстороны ᅟнатянутых ᅟнитей ᅟтресбанка. ᅟЗатем ᅟкончики ᅟпрядки, 

ᅟсмоченные ᅟводой, ᅟзакладывают ᅟмежду ᅟнижней ᅟи ᅟсредней ᅟнитями ᅟвплотную 

ᅟк ᅟузелку.Концы ᅟпрядей ᅟволос ᅟпри ᅟэтом ᅟдолжны ᅟзагораживать ᅟсреднюю ᅟи 

ᅟверхнюю ᅟнити, ᅟа ᅟнижняя ᅟнить ᅟдолжна ᅟбыть ᅟоткрыта ᅟсо ᅟстороны 

ᅟработающего. ᅟДалее ᅟконцы ᅟпрядки ᅟволос ᅟзажимают ᅟуказательным ᅟи 

ᅟбольшим ᅟпальцами ᅟлевой ᅟруки, ᅟчтобы ᅟкончик ᅟпрядки ᅟв ᅟ3 ᅟ- ᅟ4 ᅟсм ᅟвыступал 

ᅟнад ᅟверхней  ᅟнитью. ᅟЭто ᅟположение ᅟкончиков ᅟпрядки ᅟволос ᅟсреди ᅟнитей 

ᅟтресбанка ᅟможно ᅟсчитать ᅟисходным ᅟпри ᅟтресовании [11]. 

Большой ᅟи ᅟуказательный ᅟпальцы ᅟправой ᅟруки ᅟрасполагают ᅟмежду 

ᅟсредней ᅟи ᅟверхней ᅟнитями ᅟтресбанка. ᅟЗахватив ᅟпальцами ᅟвыступающий 

ᅟсверху ᅟкончик ᅟпрядки ᅟи ᅟобогнув ᅟим ᅟверхнюю ᅟнить, ᅟпродевают ᅟего ᅟмежду 
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ᅟверхней ᅟи ᅟсредней ᅟнитями ᅟна ᅟсебя ᅟи ᅟвниз.В ᅟэтом ᅟположении ᅟкончики ᅟволос 

ᅟзакрывают ᅟсреднюю ᅟи ᅟнижнюю ᅟнити ᅟтресбанка, ᅟа ᅟверхняя ᅟнить ᅟостается 

ᅟоткрытой [11]. 

Большой ᅟи ᅟуказательный ᅟпальцы ᅟправой ᅟруки ᅟвновь ᅟрасполагают 

ᅟмежду ᅟсредней ᅟи ᅟверхней ᅟнитями ᅟтресбанка, ᅟзахватывают ᅟкончики ᅟволос, 

ᅟвыступающие ᅟиз-под ᅟнижней ᅟнити, ᅟи, ᅟогибая ᅟнижнюю ᅟнить, ᅟпродевают 

ᅟпрядь ᅟмежду ᅟсредней ᅟи ᅟверхней ᅟнитями ᅟна ᅟсебя ᅟи ᅟвверх.В ᅟэтом ᅟположении 

ᅟкончики ᅟволос ᅟзакрывают ᅟверхнюю ᅟнить, ᅟа ᅟсредняя ᅟи ᅟнижняя ᅟнити 

ᅟостаются ᅟоткрытыми. 

Последний ᅟэтап ᅟ- ᅟзакрепление. ᅟДля ᅟэтого ᅟбольшой ᅟи ᅟуказательный 

ᅟпальцы ᅟправой ᅟруки ᅟрасполагают ᅟмежду ᅟнижней ᅟи ᅟсредней ᅟнитью ᅟс 

ᅟвнешней ᅟстороны ᅟтресбанка. ᅟСреднюю ᅟнить ᅟпри ᅟэтом ᅟслегка ᅟоттягивают ᅟв 

ᅟсторону ᅟот ᅟсебя ᅟи ᅟзахватывают ᅟпальцами ᅟправой ᅟруки ᅟконцы ᅟпряди, 

ᅟвыступающие ᅟнад ᅟверхней ᅟнитью, ᅟпротаскивая ᅟих ᅟмежду ᅟнитями ᅟтак, ᅟчтобы 

ᅟони ᅟогибали ᅟверхнюю ᅟнить ᅟи ᅟпроходили ᅟмежду ᅟверхней ᅟи ᅟсредней ᅟнитями 

ᅟ(и ᅟдалее ᅟмежду ᅟнижней ᅟи ᅟсредней ᅟнитями). ᅟВ ᅟэтом ᅟположении ᅟсредняя ᅟнить 

ᅟзакрыта ᅟконцами ᅟволос, ᅟа ᅟостальные ᅟнити ᅟоткрыты [11]. 

Закрепляя ᅟсплетенную ᅟпрядь ᅟуказательным ᅟи ᅟбольшим ᅟпальцами 

ᅟлевой ᅟруки, ᅟзахватывают ᅟоба ᅟконца ᅟпряди ᅟи ᅟзатягивают ᅟполученное 

ᅟплетение. ᅟОдновременно ᅟс ᅟэтим ᅟпальцы ᅟправой ᅟруки ᅟдолжны ᅟсдвинуть 

ᅟпрядь ᅟволос ᅟдо ᅟупора ᅟвлево. 

На ᅟэтом ᅟпроцесс ᅟплетения ᅟтреса ᅟзаканчивается. ᅟКаждую 

ᅟпоследующую ᅟпрядь ᅟволос ᅟплетут ᅟтаким ᅟже ᅟобразом. 

Технология ᅟвыполнения ᅟтреса ᅟв ᅟдва ᅟоборота ᅟ- ᅟтри ᅟнити 

При ᅟвыполнении ᅟтреса ᅟв ᅟдва ᅟоборота ᅟ- ᅟтри ᅟнити ᅟвсе ᅟоперации 

ᅟплетения ᅟтреса ᅟв ᅟодин ᅟоборот ᅟ- ᅟтри ᅟнити ᅟсохраняются, ᅟно ᅟволосы 

ᅟзакрепляют ᅟи ᅟсдвигают ᅟвлево ᅟдо ᅟупора ᅟтолько ᅟпосле ᅟвторого ᅟоборота. ᅟПо 

ᅟокончании ᅟтресования ᅟтри ᅟнити ᅟсвязывают ᅟпетлеобразным ᅟузлом ᅟтак ᅟже, 

ᅟкак ᅟэто ᅟделали ᅟсначала, ᅟно ᅟтолько ᅟнижней ᅟнитью ᅟтройным ᅟузлом [12]. 

Тамбуровка ᅟволос 
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Одна ᅟиз ᅟнаиболее ᅟтрудоемких ᅟопераций ᅟв ᅟпастижерном ᅟделе ᅟ- 

ᅟтамбуровка ᅟволос ᅟспециальным ᅟкрючком. ᅟВ ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟэта ᅟоперация 

ᅟв ᅟосновном ᅟприменяется ᅟпри ᅟизготовлении ᅟтамбурованных ᅟпариков, 

ᅟмужских ᅟнакладок, ᅟа ᅟтакже ᅟдля ᅟобработки ᅟпередней ᅟкромки ᅟпариков, 

ᅟсделанных ᅟметодом ᅟтресования, ᅟт. ᅟе. ᅟизделий, ᅟгде ᅟтребуется ᅟнаибольшее 

ᅟсходство ᅟс ᅟестественно ᅟрастущими ᅟволосами [13]. 

Для ᅟтамбуровки ᅟволос ᅟпользуются ᅟспециальными ᅟпастижерными 

ᅟкрючками ᅟот ᅟ№ ᅟ1 ᅟдо ᅟ№ ᅟ5 ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟвида ᅟизделия, ᅟучастка 

ᅟобработки ᅟили ᅟспециальных ᅟтребований. ᅟПричем ᅟкрючок ᅟ№ ᅟ1 ᅟ- ᅟсамый 

ᅟмелкий, ᅟа ᅟкрючок ᅟ№ ᅟ5 ᅟ- ᅟкрупный [13]. 

Тамбуровка ᅟволос ᅟоснована ᅟна ᅟпринципе ᅟпротягивания ᅟсквозь ᅟодну ᅟиз 

ᅟячеек ᅟтюля ᅟсложенной ᅟвдвое ᅟпетельки ᅟиз ᅟнескольких ᅟволосков ᅟи 

ᅟзавязывания ᅟих ᅟв ᅟодинарный ᅟили ᅟдвойной ᅟузел. ᅟПри ᅟэтом ᅟузел ᅟдолжен 

ᅟиметь ᅟформу ᅟзатягивающейся ᅟпетли [13]. 

Тамбуровка ᅟволос ᅟдвойным ᅟузлом ᅟ- ᅟсложная ᅟработа, ᅟоднако ᅟкачество 

ᅟтамбуровки ᅟпри ᅟэтом ᅟвысокое ᅟи ᅟизделие ᅟпосле ᅟтакой ᅟобработки ᅟполучается 

ᅟочень ᅟпрочным [13]. 

Перед ᅟтамбуровкой ᅟна ᅟстоле ᅟукрепляют ᅟструбцинами ᅟкарду ᅟили 

ᅟкардоленту, ᅟзакладывают ᅟв ᅟних ᅟзаранее ᅟподготовленные ᅟдля ᅟтамбуровки 

ᅟволосы ᅟголовками ᅟк ᅟсебе ᅟи ᅟнакрывают ᅟих ᅟсверху ᅟщеткой ᅟили ᅟвторой 

ᅟкардой. ᅟЗатем ᅟустанавливают ᅟна ᅟстоле ᅟспециальную ᅟподставку ᅟ(шарнирное 

ᅟустройство) ᅟи ᅟнадевают ᅟна ᅟнее ᅟголовку-форму. ᅟНа ᅟголовке ᅟзакрепляют 

ᅟмонтюр ᅟизделия ᅟи ᅟнаклоняют ᅟее ᅟв ᅟудобное ᅟдля ᅟтамбуровки ᅟположение. 

После ᅟпроведения ᅟподготовительных ᅟопераций ᅟнадо ᅟвзять ᅟв ᅟправую 

ᅟруку ᅟпастижерный ᅟкрючок ᅟсоответствующего ᅟномера. ᅟКрючок ᅟследует 

ᅟдержать ᅟсредним, ᅟуказательным ᅟи ᅟбольшим ᅟпальцами ᅟтак, ᅟчтобы ᅟконец 

ᅟручки ᅟлежал ᅟна ᅟребре ᅟладони ᅟмежду ᅟуказательным ᅟи ᅟбольшим ᅟпальцами 

ᅟправой ᅟруки. ᅟПри ᅟэтом ᅟпальцы ᅟдолжны ᅟудерживать ᅟручку ᅟкрючка 

ᅟпримерно ᅟв ᅟ1 ᅟсм ᅟот ᅟее ᅟоснования. ᅟПастижерный ᅟкрючок ᅟдержат ᅟтак ᅟже, ᅟкак 
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ᅟкарандаш. ᅟВ ᅟисходном ᅟдля ᅟработы ᅟположении ᅟбородка ᅟкрючка ᅟдолжна ᅟбыть 

ᅟповернута ᅟвверх [13]. 

Вытащив ᅟуказательным ᅟи ᅟбольшим ᅟпальцами ᅟправой ᅟруки ᅟиз ᅟкарды 

ᅟнебольшую ᅟпрядку ᅟволос, ᅟперегибают ᅟее ᅟс ᅟпомощью ᅟпальцев ᅟлевой ᅟруки ᅟв 

ᅟ5 ᅟ- ᅟ7 ᅟсм ᅟот ᅟоснования ᅟпополам, ᅟчтобы ᅟобразовалась ᅟпетелька, ᅟи ᅟзажимают 

ᅟоснование ᅟпетельки ᅟуказательным ᅟи ᅟбольшим ᅟпальцами ᅟлевой ᅟруки. ᅟЗатем 

ᅟподводят ᅟлевую ᅟруку ᅟс ᅟволосами ᅟк ᅟрабочей ᅟзоне, ᅟа ᅟправой ᅟрукой ᅟпродевают 

ᅟбородку ᅟкрючка ᅟ(бородкой ᅟвверх) ᅟв ᅟодну ᅟиз ᅟячеек ᅟтюля, ᅟзацепляют ᅟиз 

ᅟпетельки ᅟнесколько ᅟволосков ᅟ(в ᅟзависимости ᅟот ᅟразмера ᅟбородки) ᅟи, ᅟплотно 

ᅟудерживая ᅟоснование ᅟпетельки ᅟпальцами ᅟлевой ᅟруки, ᅟбородкой ᅟкрючка 

ᅟпостепенно ᅟпротаскивают ᅟзацепленные ᅟволоски ᅟв ᅟячейку ᅟтюля. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟнужно ᅟследить ᅟза ᅟтем, ᅟчтобы ᅟсохранить ᅟпостоянное ᅟнатяжение ᅟволос, ᅟиначе 

ᅟони ᅟмогут ᅟвыскочить ᅟиз ᅟбородки ᅟи ᅟоперацию ᅟзахвата ᅟпридется ᅟповторять. 

ᅟПротащив ᅟсквозь ᅟячейку ᅟтюля ᅟзахваченную ᅟпетельку ᅟволос, ᅟкрючок 

ᅟпродевают ᅟдальше ᅟсквозь ᅟпетельку [13]. 

Этапы ᅟтамбуровки ᅟволос ᅟодинарным ᅟузлом: ᅟисходное ᅟположение ᅟпри 

ᅟтамбуровке: ᅟбородка ᅟкрючка ᅟпродета ᅟв ᅟодну ᅟиз ᅟячеек ᅟтюля, ᅟпетелька 

ᅟпрядки ᅟволос ᅟподготовлена ᅟк ᅟзацепу, момент ᅟзахвата ᅟи ᅟпродергивания 

ᅟволос ᅟсквозь ᅟячейку ᅟтюля, ᅟзахват ᅟоснования ᅟпрядки ᅟбородкой ᅟкрючка, 

ᅟзатягивание ᅟпетли, ᅟобщий ᅟвид ᅟзатянутой ᅟпетли ᅟодинарным ᅟузлом [13]. 

При ᅟдвижении ᅟкрючка ᅟвнутрь ᅟего ᅟодновременно ᅟразвертывают 

ᅟдвижением ᅟуказательного ᅟи ᅟбольшого ᅟпальцев ᅟбородкой ᅟна ᅟсебя ᅟи ᅟв ᅟэтом 

ᅟположении ᅟзахватывают ᅟкрючком ᅟоснование ᅟпродернутой ᅟпрядки. ᅟЗатем 

ᅟповорачивают ᅟкрючок ᅟбородкой ᅟот ᅟсебя ᅟи ᅟвниз, ᅟпротаскивают ᅟоснование  

ᅟпрядки ᅟсквозь ᅟее ᅟпетельку ᅟи ᅟрезким ᅟдвижением ᅟзатягивают ᅟобразованный 

ᅟузел. ᅟВ ᅟмомент ᅟзатягивания ᅟузла ᅟконцы ᅟволос, ᅟнаходящиеся ᅟв ᅟлевой ᅟруке, 

ᅟвытягивают ᅟбородкой ᅟкрючка ᅟи ᅟрасправляют ᅟв ᅟнеобходимом ᅟнаправлении. 

ᅟПри ᅟвыполнении ᅟэтих ᅟдвижений ᅟкрючком ᅟпальцы ᅟлевой ᅟруки ᅟдолжны 

ᅟкрепко ᅟудерживать ᅟпрядку ᅟволос, ᅟчтобы ᅟнатяжение ᅟпряди ᅟбыло 

ᅟпостоянным, ᅟа ᅟпри ᅟпротаскивании ᅟволос ᅟкрючком ᅟчувствовалось 
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ᅟнеобходимое ᅟсопротивление. ᅟТакими ᅟприемами ᅟосуществляется ᅟтамбуровка 

ᅟволос ᅟодинарным ᅟузлом [13]. 

При ᅟтамбуровке ᅟволос ᅟдвойным ᅟузлом ᅟвсе ᅟдвижения ᅟаналогичны 

ᅟперечисленным ᅟвыше ᅟдо ᅟмомента ᅟзатягивания ᅟузла. ᅟПротащив ᅟоснование 

ᅟпрядки ᅟсквозь ᅟее ᅟпетельку, ᅟнужно ᅟне ᅟзатягивать ᅟобразованный ᅟпри ᅟэтом 

ᅟузел, ᅟа ᅟповторить ᅟдвижение ᅟзахвата ᅟоснования ᅟпряди ᅟвторично. 

Тамбуровка ᅟволос ᅟдвойным ᅟузлом: вторичный ᅟзахват ᅟоснования 

ᅟпрядки ᅟбородкой ᅟкрючка, ᅟзатягивание ᅟдвойного ᅟузла. 

Для ᅟэтого, ᅟне ᅟснимая ᅟобразованной ᅟпетли ᅟсо ᅟстержня ᅟкрючка, 

ᅟпродевают ᅟего ᅟвнутрь, ᅟсверху ᅟобразованной ᅟпервой ᅟпетли, ᅟзахватывают 

ᅟоснование ᅟпряди ᅟвторично. ᅟПри ᅟэтом ᅟвсе ᅟдвижения ᅟи ᅟразвороты ᅟкрючка 

ᅟбородкой ᅟна ᅟсебя, ᅟот ᅟсебя ᅟи ᅟвниз ᅟаналогичны ᅟпервому ᅟзахвату. 

ᅟОбразованный ᅟдвойной ᅟузел ᅟзатягивают ᅟтакже ᅟрезким ᅟдвижением ᅟкрючка, 

ᅟпри ᅟкотором ᅟиз ᅟпальцев ᅟлевой ᅟруки ᅟвыдергивают ᅟконцы ᅟзахваченных ᅟволос 

[13]. 

При ᅟтамбуровке ᅟволос ᅟнеобходимо ᅟследить, ᅟчтобы ᅟбородкой ᅟкрючка 

ᅟзахватывался ᅟодин ᅟслой ᅟтюля, ᅟа ᅟвторой ᅟ(изнаночный) ᅟоставался ᅟсвободным. 

ᅟТакими ᅟприемами ᅟосуществляется ᅟтамбуровка ᅟвсех ᅟволос. 

 

3.4  ᅟРазработка ᅟсредств ᅟобучения ᅟпо ᅟтеме ᅟ«2.1. ᅟТехнология 

ᅟизготовления ᅟклассических ᅟи ᅟсовременных ᅟмелких ᅟи ᅟсредних 

ᅟпостижерных ᅟизделий. 

Разработка ᅟтестовых ᅟзаданий ᅟпо ᅟдисциплине ᅟ«Технология 

ᅟпостижерных ᅟработ» 

Педагогическое ᅟтестирование ᅟявляется ᅟодним ᅟиз ᅟосновных ᅟвидов 

ᅟконтроля ᅟуровня ᅟусвоения ᅟзнаний ᅟи ᅟосвоения ᅟумений ᅟв ᅟходе ᅟизучения 

ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟи ᅟмеждисциплинарных ᅟкурсов. ᅟС ᅟпомощью ᅟтестов 

ᅟможно ᅟвыявить ᅟуровень ᅟзнаний ᅟи ᅟумений ᅟобучающихся [15].  ᅟ 
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Текущий ᅟтест ᅟпредназначен ᅟдля ᅟконтроля ᅟза ᅟзнаниями ᅟобучающегося 

ᅟв ᅟходе ᅟобразовательного ᅟпроцесса. ᅟЭтот ᅟвид ᅟтестирования ᅟставит ᅟсвоей 

ᅟцелью ᅟоценку ᅟстепени ᅟвладения ᅟматериалом, ᅟобеспечивая ᅟв ᅟходе ᅟобучения 

ᅟкорректировку ᅟи ᅟисправление ᅟошибок, ᅟдопущенных ᅟобучающимися [15]. 

Тесты ᅟвключают ᅟв ᅟсебя ᅟзадания, ᅟкоторые ᅟсостоят ᅟиз ᅟвопросов ᅟи 

ᅟнескольких ᅟвариантов ᅟответа. ᅟПри ᅟсоздании ᅟтестов ᅟоценивается ᅟкачество 

ᅟкаждого ᅟтеста ᅟи ᅟсоответствие ᅟпрограмме ᅟи ᅟреальным ᅟвозможностям 

ᅟобучающихся.  ᅟ 

Тесты ᅟбывают ᅟразличных ᅟвидов:  ᅟ 

1. Тесты ᅟс ᅟоднозначным ᅟвыбором ᅟответа. ᅟНа ᅟкаждое ᅟзадание 

ᅟпредлагается ᅟнесколько ᅟвариантов ᅟответа, ᅟиз ᅟкоторых ᅟтолько ᅟодин ᅟверный. 

2. Тест ᅟс ᅟмногозначным ᅟответом. ᅟВ ᅟварианты ᅟответа ᅟможет ᅟбыть 

ᅟвнесено ᅟболее ᅟверного ᅟответа, ᅟно ᅟв ᅟразных ᅟвидах.  ᅟ 

3. Тесты ᅟна ᅟдополнение. ᅟВ ᅟэтих ᅟтестах ᅟзадание ᅟоформляется ᅟс 

ᅟпропущенными ᅟсловами ᅟили ᅟсимволами. ᅟПропущенное ᅟместо ᅟдолжно ᅟбыть 

ᅟзаполнено ᅟобучающимися. 

В ᅟходе ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟтест ᅟвыполняет ᅟследующие ᅟоперации: 

- ᅟдиагностическую; 

- ᅟобучающую; 

- ᅟорганизующую; 

- ᅟразвивающую ᅟи ᅟвоспитывающую. 

Тесты ᅟдолжны ᅟудовлетворять ᅟопределенным ᅟтребованиям ᅟкачества:  ᅟ 

- ᅟнадежность ᅟконтрольного ᅟзадания; 

- ᅟвалидность ᅟ(или ᅟадекватность ᅟцелям ᅟпроверки); 

- ᅟопределенность; 

- ᅟпростота; 

- ᅟоднозначность; 

- ᅟравнотрудность. 

В ᅟразработке ᅟтестовых ᅟзаданий ᅟиспользовалось ᅟчетыре ᅟтестовых ᅟвида: 

- ᅟзакрытой ᅟформы; 
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- ᅟоткрытой ᅟформы; 

- ᅟзадания ᅟна ᅟустановление ᅟсоответствия; 

- ᅟзадание ᅟна ᅟустановление ᅟпоследовательности.  ᅟ 

При формулировке тестовых заданий были собраны все требования для 

каждого тестового задания: 

- каждое задание имеет свой порядковый номер; 

- каждое задание имеет эталон правильного ответа; 

- элементы каждого задания располагаются четко; 

- для заданий разработана стандартная инструкция по выполнению; 

- к каждому заданию разработано правило выставления оценки.  

Введение тестового контроля в программу учебной дисциплины 

«Технология постижерных работ» повышает мотивацию к обучению и 

заинтересованность обучаемого.  

Выбранные темы для тестового контроля: 

Тема 2. Технология конструирования постижерных изделий и 

украшений. 

Раздел 2.1. Технология изготовления классических и современных 

мелких и средних постижерных изделий. 

Разработанные тестовые задания для промежуточного контроля по 

дисциплине «Технология постижерных работ» представлены в 

приложении Б. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что по 

дисциплине «Технология постижерных работ» необходима проверка 

теоретических знаний обучающегося этого следует использовать такие 

контрольно-оценочные средства, которые помогут лучше усвоить материалы, 

а так же выявить уровень знаний обучающихся.  

Мультимедийная презентация 

Подготовленная мультимедийная презентация сформирована при 

помощи программного обеспечения на основе материалов по лекционному 

блоку MiсrоsоftОffiсе. 
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Необходимый учебный материал по дисциплине изложен в 

современной постановке, в яркой, содержательной и запоминающийся 

форме.  

Презентация размещает в себе достаточный объем теоретической 

информации наряду с иллюстративным материалом.  

Созданный проект презентаций содержится на электронном и 

бумажном носителе, может быть использован как материал для 

дистанционного обучения, как дополнение к традиционному занятию, на 

курсах, для закрепления материала (Приложение Б)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программа учебной дисциплины «Технология постижерных работ» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 100108.51 

«Парикмахерское искусство» и является единой для всех форм обучения. 

Учебная дисциплина «Технология постижерных работ» является 

специальной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений.  

Целью учебной дисциплины «Технология постижерных работ» 

является: дать студентам профессиональные знания из области искусства 

постижа и новых технологий изготовления постижа, привить практические 

навыки для применения этих знаний при изготовлении образа.  

Задачами учебной дисциплины «Технология постижерных работ 

является: 

- изучение современных технологий изготовления постижерного 

изделия; 

- ознакомление с историей искусства постижа; 

- совершенствование и развитие творческих способностей модельера; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные виды постижерных работ; 

- технологический процесс изготовления постижерных изделий, уметь: 

- выполнять постижерные изделия.  

Дисциплина «Технология постижерных работ» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами при изучении дисциплин «Пластическая 

анатомия», «Рисунок и основы живописи», «Основы анатомии и 

физиологиикожи и волос» и др., и изучается в тесной взаимосвязи с 

дисциплиной «Моделирование и художественное оформление причесок».  
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При изучении дисциплины необходимо обращать внимание студентов 

на ее характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения 

могут быть использованы в будущей практической деятельности. Изучение 

материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов.  

При изучении дисциплины проводятся лекционно-семинарские 

занятия, практические занятия, разбор производственных ситуаций, 

самостоятельная работа с методическими и справочными материалами, 

технологической документацией, так же применяются технические средства 

обучения. Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее 

разделов и тем на практических занятиях. 
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Приложение А 

Задание на выпускную кваллификационную работу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методическая разработка междисциплинарного курса «Технология постижерных работ» 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 
часов 

Требования к 
практическому 
опыту знаниям, 
умениям 

Уро
вен
ь 
осв
оен
ия 

1 2 3 4 5 
МДК 02.01Технология постижерных работ 
Раздел 1. Общие сведения о постижерном искусстве.  32   
Тема 1. 1. Основы 
технологии постижерных 
работ. 

Содержание    
1 История развития постижерного искусства. 

Общие сведения. История возникновения. Современные тенденции моды в 
постижерных изделий. 

2 З1 1 

2 Основные требования к помещению постижерного цеха. 
Организация рабочего места постижера. Инструменты и оборудование 
постижерного цеха. Материалы для изготовления постижерных изделий. 

2 З1 1 

3 Основное сырье для постижерных деталей. 
Классификация волос как сырья для постижерных работ. Использование 
шерсти и волос животных для изготовления постижерных работ. Прием и 
хранение натуральных волос.  

2 З1 2 

Тема 1.2. Уход за 
постижерными 
изделиями. 

Содержание    
1 Процессы ухода за постижерными изделиями. 

Мытье и чистка постижерных изделий. Расчесывание постижерных изделий. 
2   
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2 Стрижка, окрашивание, укладка постижерных изделий. 
Технология выполнения стрижки .укладки. окрашивания. 

2   

3 Ремонт постижерных изделий. 
Ремонтные операции. Виды ремонта.Контрольная работа по разделу 1 
 

2   

Самостоятельная работа. 
Выполнить цветные коллажи на тему: История развития постижерного искусства. 6ч 
Выполнить подбор фото на тему: Инструменты и оборудование постижерного цеха 6ч 
Систематическая проработка конспектов занятий. 9ч 

21 З1  

Раздел 2.Технология конструирования постижерных изделий и украшений.    

Тема 2.1.Технология 
изготовления 
классических и 
современных мелких и 
средних постижерных 
изделий. 

Содержание    
1 Основные техники выполнения постижерных изделий. 

Тресование волос. Тамбуровка волос. Крепе. 
2   

2 Технология изготовления шиньена. 
Общие сведения. Материалы для изготовления. Способы выполнения. 

2   

3 Технология изготовления постижерной челки. 
Общие сведения. Материалы .Технология изготовления накладной челки. 
Способы крепления. 

2   

4 Технология изготовления накладных ресниц. 
Общие сведения .Особенности накладных ресниц. Приклеивание и снятие 
ресниц. 

2   

5 Технология изготовления усов, бакенбард и бороды. 
Общие сведения. Способы выполнения. 

2   

6 Технология изготовления париков. 
Назначения париков и основные способы их изготовления. Конструирование 
и изготовление монтюра.  

2   

7 Технология изготовления украшений из волос на клеевой основе. 
Инструменты , материалы , технологии выполнения. 

2   

8 Технология изготовления украшений на основе различных плетений 
волос. 
Инструменты , материалы , технологии выполнения. 

2   
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9 Технология изготовления украшений на основе использования 
стайлинга для фиксации волос. 
Инструменты , материалы , технологии выполнения. 

2   

 Практическиезанятия 102   
1 
 

Практическое занятие 1. Освоение приемов выполнения тресса в два 
оборота. 
Освоение технологии выполнения тресса. 
Инструменты .приспособления. 

2 
 

У4,У6. 
 

2 

2 Практическое занятие 2. Разработка технологической карты. 
Выполнение инструкционно-технологической карты по выполнению тресса. 

2 2 

3 Практическое занятие 3. Выполнение тресса в два оборота. 
Выполнение тресса в два оборота согласно инструкционно–технологической 
катры.  

22 2 

7 Практическое занятие 4.Освоение приемов сшивания шиньена. 
Освоение технологии выполнения сшивания ленточного шиньена. 
Инструменты .приспособления 

2 2 

8 Практическое занятие 5.Разработка технологической карты. 
Выполнение инструкционно-технологической карты по выполнению 
шиньена. 

2 2 

9 Практическое занятие 6. Выполнение шиньена . 
Выполнение сшивания шиньена согласно инструкционно–технологической 
катры. 

4 2 

10 Практическое занятие 7.Освоение изготовления накладной челки. 2 2 

11 Практическое занятие 8.Разработка технологической карты. 2 2 

12 Практическое занятие 9. Выполнение накладной чески. 6 2 
13 Практическое занятие 10. Освоение приемов изготовления 

классических ресниц. 
2 2 

14 Практическое занятие 11 . Разработка технологической карты 2 2 
23 Практическое занятие 12. Выполнение классических ресниц. 6 2 
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24 Практическое занятие 13.Освоение приемов изготовления 
декоративных ресниц. 

2 2 

25 Практическое занятие 14.Разработка технологической карты     2 2 

26 Практическое занятие 15. Выполнение декоративных ресниц. 6 2 
27 Практическое занятие 16. Освоение приемов тамбуровки волос. 2 

 
2 

28 Практическое занятие 17. Разработка технологической карты. 2 2 
29 Практическое занятие 18. Выполнить усы в техники тамбуровка. 8 2 

30 Практическое занятие 19.Выполнить бороду в техники тамбуровка. 8 2 
31 Практическое занятие 20. Освоение технологии изготовление 

украшений из волос на клеевой основе.. 
2 2 

32 Практическое занятие 21.Разработка технологической карты 2 2 
33 Практическое занятие 22. Выполнение укрешения из волос на клеевой 

основе. 
4 2 

34 Практическое занятие 23.Освоение технологии изготовление 
украшений из волос на основе использования стайлинга для фиксации 
волос. 

2 2 

35 Практическое занятие 24.Разработка технологической карты 2 2 
36 Практическое занятие 25.Выполнение украшения украшений из волос 

на основе использования стайлинга для фиксации волос. 
4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 
Систематическая проработка конспектов занятий. 8ч 
Подготовить презентацию: Украшения из натуральных волос.9ч 
Зарисовать прически с использованием выполненного постижерного изделия 13ч. 
Подготовка доклада на тему:  
Современные технологии изготовления постижерных изделий.4ч 
Использование накладных кос.4ч 
Применение постижерных украшений.4ч 

46 З1, 
З2,У4,У6 
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Приложение В 

Разработка средств обучения 

Тесты по дисциплине «Технология постижерных работ» 

Раздел 2. Технология конструирования постижерных изделий и 

украшений. 

Тема 2.1. Технология изготовления классических и современных мелких и 

средних постижерных изделий. 

 

1) Выберите правильный ответ 

 Как называется изготовление тресса путем вплетения прядей волос по 

определенной схеме между крепкими нитями и дальнейшее пришивания 

готового треса к основанию постижерных изделий монтюру: 

А) тамбурование; 

Б) тресование; 

2) Выберите правильный ответ 

Назовите непосредственное закрепление волос на основе специальным 

постижерным крючком: 

А) тресование; 

Б) тамбуровка; 

3) Вставьте пропущенное слово 

________- основа постижерных изделий, представляет собой ряд 

сплетенных по определенной системе волос. 

4) Выберите правильный ответ 

В постижерных изделиях такой трес используют для изготовления 

покрышки: 

А) трес в один оборот; 
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Б) трес в два оборота; 

5) Выберите правильный ответ 

Как называется верхний слой косы, шиньона, прядки: 

А) покрышка; 

Б) пробка; 

6) Вставьте пропущенное слово  

_______ - то изделие, которое носят в добавление к своим волосам, 

поэтому их подбирают с учетом цвета и структуры волос клиента. 

7) Выберите правильный ответ 

Для изготовления шиньона используют волосы длиной: 

А) не менее 15 см; 

Б) не менее 25 см; 

8) Вставьте пропущенное слово 

______ - это основание шиньона.  

9) Выберите правильный ответ 

Какие узлы применяют для тамбуровки волос: 

А) одинарный и двойной; 

Б) одинарный и тройной; 

10) Выберите правильный ответ 

Что означает слово «постиж» в переводе с французского: 

А) искусственные волосы; 

Б) изделие из волос; 

Критерии оценок: За правильные ответы на все вопросы – 1 балл.  

Оценка «5» - 8 баллов, «4» - 7 баллов, «3» - 5-6 баллов, «2» - ниже 5 

баллов. 
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Эталон правильных ответов 

1 б 

2 б 

3 трес 

4 а 

5 а 

6 шиньон 

7 а 

8 монтюр 

9 а 

10 б 
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Приложение Г 

Мультимедийная презентация 
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Приложение Ж 

План - конспект итогового учебного занятия по теме Технология изготовления классических и 
современных мелких и средних постижерных изделий. 

Методическая структура учебного 
занятия 

Деятельность педагога Деятельность обучающегося 

Организационный момент (5 мин) 

1. Приветствие, проверка 
готовности обучающиеся 

Проверка явки обучающихся,  

Проверка готовности группы к 
занятию  

Воспринимают информацию 

Актуализация опорных знаний (10-15 мин) 

2. Сообщение темы. 
Постановка целей и задач занятия. 

Тема 2.1. Технология изготовления 
классических и современных мелких и 

средних постижерных изделий.  

Цель занятия: проверка знаний по 
пройденным главам темы 

Понимание целей и задач занятия. 
Представление последовательности 

предстоящей деятельности на занятии 

Повторение теоретического материала (30 мин) 

3. Повторение материала по теме Производится раздача учебников, Работа с учебником, заполнение 
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2.1. Технология изготовления 
классических и современных 

мелких и средних постижерных 
изделий. 

лекций по которым должна 
заполняться тетрадь. Педагог собирает 

тетради, производится проверка. 

рабочей тетради 

Контроль за освоением теоретического материала (15 мин) 

4. Контроль знаний по разделу 2.1 Обучающимся раздаются различные 
тестовые задания. Каждая тема имеет 
по два варианта. Проверка тестов. 

Решают самостоятельно тест 

Итоги учебного занятия (10 мин) 

5. Оценка знаний. Педагог оценивает каждый этап 
проверки на занятии и дается общая 
оценка. В ходе подведения итогов, 
обучающихся возникают вопросы, 
педагог отвечает на них.  

Задают вопросы 

Подготовка к изучению нового раздела (15 мин) 

6. Изложение нового материала  Педагог начинает поверхностно 
затрагивать следующую тему. 

Воспринимают информацию, 
слушают, записывают в тетради. 
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