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Пояснительная записка 

 

В последнее время в профессиональной образовательной среде усилилось внимание к 

оценкам уровня профессиональной квалификации  выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. Это связано с повышением требований к 

квалификации специалистов со стороны работодателей в связи с необходимостью обеспечения 

конкурентоспособности всех отраслей народного хозяйства. 

Каждому преподавателю  образовательного учреждения среднего профессионального 

образования приходится отвечать на очень важные вопросы:  

- как разработать технологию преподавания на уровне современного развития науки и 

техники,  

- как обеспечить формирование профессиональной культуры специалиста на основе 

теоретических знаний,   

- как содержание образования увязать с усилением практической направленности и 

компетентного подхода. 

Происходящие в обществе социально-экономические преобразования обусловили 

необходимость коренного обновления системы образования, методологии и технологии 

подготовки кадров в техникуме. 

Одну из основных целей профессионального образования, обеспечивающего его 

качество, можно определить как формирование профессиональной компетентности 

специалиста. Новые федеральные государственные образовательные стандарты разработаны в 

компетентностном подходе и позволяют развивать у студентов общие и профессиональные 

компетенции. А для этого необходимо изменить подходы к построению учебного процесса. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации. 

Инновационная направленность деятельности преподавателей, включающая в себя создание, 

освоение и использование педагогических нововведений, выступает средством обновления 

образовательной политики в системе СПО. 

Изучая опыт использования в педагогической деятельности инновационных методов, 

можно выделить их преимущества: они помогают научить студентов активным способам 

получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной 

социальной активности; создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не 

научиться; стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить учебу к 

практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но 

и активную жизненную позицию. В связи с чем, особый интерес вызывают активные методы 

обучения.  

Они способствуют: эффективному усвоению знаний; формируют навыки практических 

исследований, позволяют принимать профессиональные решения; решать задачи перехода от 

простого накопления знаний к созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков 

исследовательской деятельности; формируют ценностные ориентации личности; повышают 

познавательную активность; развивают творческие способности; создают дидактические и 

психологические условия, способствующие проявлению активности студентов.  

На практических занятиях студенты распределяют социально-статусные роли, получают 

навыки, приближенные к профессиональной деятельности. Проведение на занятиях «мозгового 

штурма» предполагает организованное и целенаправленное генерирование возможных идей в 

результате творческого мышления группы студентов, что позволяет активизировать 

деятельность студентов. Используя такую организационную форму как учебное моделирование 

научного исследования студенты применяют полученные ими ранее знания по методике сбора 

данных, осваивают исследовательские процедуры. При этом достигается важная цель: 

теоретические знания превращаются в своеобразный инструмент творческого осознания 

социальной действительности специалистом и он получает навыки в использовании нового 
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метода в профессиональной деятельности. Метод проектов ставит в центр образовательного 

процесса практические вопросы овладения профессией и на этой базе стимулирует интерес к 

теории. Практика показывает, что студенты, разработавшие свой проект, готовы его отстаивать, 

аргументировать свою позицию, вести дискуссию с оппонентами – и в этих целях 

мотивированно осваивают теорию вопроса, хорошо удерживают материал в памяти даже годы 

спустя. Этому же способствует и анализ конкретных ситуаций (casestudy) – метод активизации 

учебно-познавательной деятельности обучаемых, характеризующийся следующими 

признаками: наличие конкретной ситуации; разработка группой (подгруппами или 

индивидуально) вариантов решения ситуации; публичная защита разработанных вариантов 

разрешения ситуации с последующим оппонированием; подведение итогов и оценка 

результатов занятий. По мнению студентов, они ощущают себя на таких занятиях участниками 

процесса. 

Сегодня происходит позитивное изменение отношения преподавателей к самому факту 

освоения и применения педагогических новшеств. Если раньше инновационная деятельность 

сводилась в основном к использованию рекомендованных сверху нововведений, то сейчас она 

приобретает все более избирательный, исследовательский характер. 

Учитывая все это, а также тот факт, что в современных условиях в подготовке 

специалистов на первый план выдвигается формирование общих и профессиональных 

компетенций, умение анализировать свой профессиональный уровень, обнаруживать и 

осваивать новые знания, При преподавании  дисциплины «Иностранный язык» используются в 

учебном процессе  элементы следующих инновационных технологии и активных методов 

обучения: 

- информационные технологии; 

- практико-ориентированная технология; 

- кейс-стадии. 
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Информационные технологии 

Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования 

является персональный компьютер, возможности которого определяются установленным на 

нем программным обеспечением. Основными категориями программных средств являются 

системные программы, прикладные программы и инструментальные средства для разработки 

программного обеспечения. К системным программам, в первую очередь, относятся 

операционные системы, обеспечивающие взаимодействие всех других программ с 

оборудованием и взаимодействие пользователя персонального компьютера с программами. В 

эту категорию также включают служебные или сервисные программы. К прикладным 

программам относят программное обеспечение, которое является инструментарием 

информационных технологий – технологий работы с текстами, графикой, табличными данными 

и т.д. 

В современных системах образования широкое распространение получили 

универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, 

электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. 

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ образование 

приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать 

информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет 

возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным 

библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном ресурсе 

Интернет – всемирной паутине WWW опубликовано порядка двух миллиардов 

мультимедийных документов. 

В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся 

электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Разработаны специальные 

программы для общения в реальном режиме времени, позволяющие после установления связи 

передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, изображение и любые файлы. Эти 

программы позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с 

программой, запущенной на локальном компьютере. 

С появлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи по 

компьютерной сети качество звука существенно повысилось и стало приближаться к качеству 

звука в обычных телефонных сетях. Как следствие, весьма активно стало развиваться 

относительно новое средство ИКТ – Интернет-телефония. С помощью специального 

оборудования и программного обеспечения через Интернет можно проводить аудио и 

видеоконференции. 

Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных сетях 

существуют автоматизированные поисковые средства, цель которых – собирать данные об 

информационных ресурсах глобальной компьютерной сети и предоставлять пользователям 

услугу быстрого поиска. С помощью поисковых систем можно искать документы всемирной 

паутины, мультимедийные файлы и программное обеспечение, адресную информацию об 

организациях и людях. 

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-

методической и научной информации, организация оперативной консультационной помощи, 

моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных 

занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени. 

Существует несколько основных классов информационных и телекоммуникационных 

технологий, значимых с точки зрения систем открытого и дистанционного образования. 

Одними из таких технологий являются видеозаписи и телевидение. Видеопленки и 

соответствующие средства ИКТ позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции 

лучших преподавателей. Видеокассеты с лекциями могут быть использованы как в 
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специальных видеоклассах, так и в домашних условиях. Примечательно, что в американских и 

европейских курсах обучения основной материал излагается в печатных издания и на 

видеокассетах. 

Телевидение, как одна из наиболее распространенных ИКТ, играет очень большую роль 

в жизни людей: практически в каждой семье есть хотя бы один телевизор. Обучающие 

телепрограммы широко используются по всему миру и являются ярким примером 

дистанционного обучения. Благодаря телевидению, появляется возможность транслировать 

лекции для широкой аудитории в целях повышения общего развития данной аудитории без 

последующего контроля усвоения знаний, а также возможность впоследствии проверять знания 

при помощи специальных тестов и экзаменов. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем изучаемого 

материала, являются образовательные электронные издания, как распространяемые в 

компьютерных сетях, так и записанные на CD-ROM. Индивидуальная работа с ними дает 

глубокое усвоение и понимание материала. Эти технологии позволяют, при соответствующей 

доработке, приспособить существующие курсы к индивидуальному пользованию, 

предоставляют возможности для самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие 

от традиционной книги, образовательные электронные издания позволяют подавать материал в 

динамичной графической форме. 

Классификация средств ИКТ по области методического назначения: 
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Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ 

 Совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации 

обучения; 

 Повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

 Индивидуализация работы самого учителя; 

 Ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики; 

 Усиление мотивации к обучению; 

 Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к 

исследовательской деятельности; 

 Обеспечение гибкости процесса обучения. 

Компьютерные технологии в преподавании иностранного языка 
Применительно к обучению химии наряду с повышением мотивации обучения за счет 

использования компьютера на занятии, повышения уровня индивидуализации обучения и 

возможности организации оперативного контроля за усвоением знаний компьютерные 

технологии могут быть эффективно использованы для формирования основных понятий, 

необходимых для понимания микромира (строение атома, молекул), таких важнейших 

химических понятий как "химическая связь", "электроотрицательность", при изучении 

высокотемпературных процессов (цветная и черная металлургия), реакций с ядовитыми 

веществами (галогены), длительных по времени химических опытов (гидролиз нуклеиновых 

кислот) и т.д. Известно, однако, что, на данном этапе компьютерные технологии в 

преподавании химии в вузе используются весьма редко. Тому есть причины как объективного, 

так и субъективного характера. Среди первого типа причин, безусловно, главными являются 

недостаточное количество соответствующих компьютерных программ.  

Более важным является то, что современные образовательные стандарты дают 

преподавателю определенную свободу в выборе тем и расстановке акцентов при изложении 

преподаваемой им дисциплины.  

Опыт применения компьютерных технологий в обучении основам аналитической химии 

необходим для получения высокого обучающего эффекта, для этого важно их систематическое 

использование, как на стадии изучения материала, так и на стадии оперативного контроля за 

усвоением знаний, а для этого также необходим широкий ассортимент педагогических 

программных средств. Новые возможности, выявленные в результате анализа педагогической 

практики использования педагогических программных средств, позволяют значительно 

улучшить учебно-воспитательный процесс. Особенно это касается предметов 

естественнонаучного цикла, в том числе химии, изучение которой связано с процессами, 

скрытыми от непосредственного наблюдения и потому трудно воспринимаемыми студентами.  

Программные средства позволяют визуализировать такие процессы, предоставляя 

одновременно с этим возможность многократного повторения и продвижения в обучении со 

скоростью, благоприятной в достижении понимания того или иного учебного материала. 

Педагогические программные средства, являясь частью программных средств учебного 

назначения, обеспечивают также возможность приобщения к современным методам работы с 

информацией, интеллектуализацию учебной деятельности. Использование современных 

информационных технологий в обучении химии дает возможность: 

1) индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счет возможности 

изучения с индивидуальной скоростью усвоения материала; 

2) осуществлять контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой 

результатов учебной деятельности; 

3) осуществлять самоконтроль и самокоррекцию; 

4) осуществлять тренировку в процессе усвоения учебного материала и самоподготовку 

учащихся; 
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5) визуализировать учебную информацию с помощью наглядного представления на 

экране, в том числе скрытого в реальном мире; 

6) проводить лабораторные работы в условиях имитации в компьютерной программе 

реального опыта или эксперимента; 

Перечисленные выше возможности меняют структуру традиционной субъект-объектной 

педагогики, в которой учащемуся как к субъекту учебной деятельности, как к личности, 

стремящейся к самореализации . А виртуализация некоторых процессов с использованием 

анимации служит формированию у учащегося наглядно-образного мышления и более 

эффективному усвоению учебного материала. 

Таким образом, проведенные эксперименты по использованию обущающе-

контролирующих программ в процессе обучения химии, показали целесообразность 

применения таких средств в учебном процессе и необходимость продолжения работы по их 

внедрению. 

Кейс-метод 

  Кейс-метод (Casestudy), метод ситуаций, техника обучения, использующая описание 

реальных экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся  должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные  решения и выбрать лучшее из 

них. Различают полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и 

кресельные (вымышленные) кейсы.  

    Основные критерии оценки:  

1) насколько обучающийся способен связать теоретические знания с жизненными 

реалиями; 

2) насколько он способен актуализировать то, что получает в обучении. 

Суть метода довольно проста: для организации обучения используются описания 

конкретных ситуаций.  Студентам  предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Данный метод существует в нескольких вариантах. 

Case - Study – Method. Этот вариант отличается большим объемом материала, так как 

помимо описания случая предоставляется и весь объем информационного материала, которым 

могут пользоваться участники. Основной упор в работе над случаем делается на анализ и 

синтез проблемы и на принятие решения. 

Case - Problem – Method. При этом варианте в ходе описания случая эксплицитно 

называются и проблемы. Таким образом, остается больше времени на разработку вариантов 

решения и подробное обсуждение решений. 

Case - Incident – Method. Этот вариант отличается тем, что в центре внимания находится 

процесс получения информации. По этой причине случай часто отображается не в полном 

объеме с пробелами. Хотя такая форма работы требует много времени, ее можно рассмотреть 

как особенно приближенную к практике, потому что на практике именно получение 

информации составляет существенную часть всего процесса принятиярешения. 

Stated - Problem – Method. Характерной чертой этого варианта является 

предоставление готовых решений и их обоснований. Задача студентов заключается, в 

первую очередь, в ознакомлении со структурой процесса принятия решений на практике, в 

критической оценке принятых решений и по возможности в разработке альтернативных 

решений. 

Использование готовых электронных продуктов 

Позволяет интенсифицировать деятельность преподавателя и студента, позволяет 

повысить качество обучения предмету; отразить существенные стороны химических объектов, 

зримо воплотив в жизнь принцип наглядности. Готовые программные продукты, обладают 



8 

 

большим потенциалом и позволяют варьировать способы их применения исходя из 

содержательных и организационных особенностей образовательного процесса. 

Использование изобразительных средств (анимация, видеофрагмент, динамические 

рисунки, звук) значительно расширят возможности обучения, делает содержание учебного 

материала более наглядным, понятным, занимательным.   

Еще одним аргументом в пользу применения информационных технологий является 

возможность быстрого и эффективного контроля знаний обучающихся. Большая часть 

электронных учебников содержит упражнения – тренажеры, задачи с решениями, тестовые 

задания. Отдельные программные продукты содержат электронный журнал, который позволяет 

фиксировать уровень знаний обучающегося по каждой теме курса (учитывается не только 

отметка и число попыток решения, но и затраченное время на выполнение заданий). Система 

оценки результатов дает возможность определить рейтинг обучающегося по каждой теме, 

проследить динамику успеваемости и скорректировать учебный процесс в соответствии с 

показанными результатами. Кроме того, использование контролирующих программ 

способствует формированию адекватной самооценки у обучающихся. 

Несмотря на ряд преимуществ готовых программных продуктов, информация на 

некоторых из них излагается очень сухо, встречаются ошибки принципиального характера, 

некоторые задания чрезвычайно трудны для студента. Поэтому возникает потребность в 

создании собственных информационных продуктов.  

Использование мультимедийных презентаций 

Мультимедийные технологии (мультимедиа от англ. multi - много, media - среда) 

являются одними из наиболее перспективных и популярных педагогических информационных 

технологий. Они позволяют создавать целые коллекции изображений, текстов и данных, 

сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation); 

включают в себя интерактивный интерфейс и другие механизмы управления. 

Возникновение систем мультимедиа подготовлено как требованиями практики, так и 

развитием теории. Однако резкий рывок в этом направлении, случившийся в последние 

несколько лет, объясняется, прежде всего, развитием технических и системных средств.  

Мультимедиа-информация - это не только традиционные статистические элементы: текст, 

графика, но и динамические: видео-, аудио- и анимационные последовательности. 

Студент воспринимает 95% поступающей к нему информации визуально в виде 

изображения, т.е. графически. Такое представление информации наглядно и легче 

воспринимается, чем чисто текстовое, хотя текст - это тоже графика. 

Применение мультимедиа в сфере образования сегодня идет уже достаточно успешно и 

имеет следующие направления: видеоэнциклопедии; интерактивные путеводители; тренажеры; 

электронные лектории; персональные интеллектуальные гиды по различным научным 

дисциплинам; системы самотестирования знаний обучающегося; моделирование ситуации до 

уровня полного погружения - (для изучения химии) и т.д. 

При использовании мультимедиа появляются новые обучающие методики, новая 

педагогика, новые инструменты. Медиаобразование, интегрированное в учебные предметы 

обогащает учебный процесс новыми формами, методами и приемами работы, позволяющими 

активизировать познавательную деятельность обучающихся.  

Работая над мультимедиа проектами, студенты получают опыт использования 

современных технических средств, с одной стороны, с другой стороны - приобретают навыки 

индивидуальной и коллективной работы. 

В целях своевременного устранения пробелов в знаниях и закрепления наиболее важных 

вопросов темы на последнем слайде помещаю контрольные задания. Если обучающиеся не 

могут ответить, на какой - либо вопрос, то есть возможность вернуть слайд, содержащий 

сведения для правильного ответа. Таким образом, осуществляется разбор материала, 

вызвавшего затруднения.  
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Наличие большого набора информационных объектов в презентации дает возможность 

представить изучаемый объект или процесс во всем многообразии его проявлений и свойств, а 

также более четко и точно определить его место и значение в системе научных знаний об 

окружающем нас мире. 

    По моему мнению, презентация позволяет упорядочить наглядный материал. Можно 

иллюстрацию показать фрагментами, выделив главное, увеличив отдельные части, ввести 

анимацию, цвет. Иллюстрацию можно сопроводить текстом, показать ее на фоне музыки. 

Применение презентаций позволяет: работать со схемами, таблицами, размещать большое 

количество материала на слайде, увеличивать темп занятия  

Так, при чтении лекций при изучении дисциплины иностранный язык( грамматического 

материала) целесообразно использование проектора, позволяющего отобразить все 

происходящее на экране компьютера и на большом экране. Таким образом, преподаватель 

может читать лекции без рисования мелом на доске и заметно ускорить подачу материала. 

Также преподаватель может использовать предварительно подготовленные в текстовом 

процессоре MicrosoftWord документы, схемы и рисунки. 

Кроме того, дисциплина иностранный язык имеет свою специфику и соответственно для 

нее можно рекомендовать наиболее целесообразное программное обеспечение. 

Например, преподаватели естественных дисциплин могут применять программу для 

моделирования лабораторных процессов использовать программы LabView, Стратум. 

Дисциплина иностранный язык предполагает проведение контроля. Для этого можно 

использовать автоматизированное тестирование с использованием универсальных программ, 

например SunRavTestOffice. 

Таким образом, при изучении студентами дисциплины иностранный язык целесообразно 

использовать новые мультимедийные технологии, методы и приемы для повышения уровня 

знаний, ускорения и улучшения подачи материала, активизации обучения в вузе. 

Проблемная лекция 

 Проблемная лекция – лекция, опирающаяся на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 

задач. Проблемная ситуация - это сложная противоречивая обстановка, создаваемая на занятиях 

путем постановки проблемных вопросов (вводных), требующая активной познавательной 

деятельности обучаемых для еѐ правильной оценки и разрешения. Проблемный вопрос 

содержит в себе диалектическое противоречие и требует для его решения не воспроизведения 

известных знаний, а размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых 

знаний. Проблемная задача в отличие от проблемного вопроса содержит дополнительную 

вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска еѐ решения. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: 

- усвоение студентами теоретических знаний; 

- развитие теоретического мышления; 

- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

На лекции проблемного характера студенты находятся в постоянном процессе 

«сомышления», «содействия» с преподавателем и в конечном итоге «соавторами» в решении 

проблемных задач.  

Применение на своих занятиях технологии «Проблемной лекции» приводит к 

значительным результатам:  

1. Знания, усвоенные «активно», прочнее запоминаются и легче актуализируются 

(обучающий эффект занятия), а также более глубоки, систематизированы и обладают свойством 

переноса в другие ситуации (эффект развития, творческого мышления). 
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2. Решение проблемных задач выступает своеобразным тренингом в развитии интеллекта 

(развивающий эффект занятия).  

3. Восприятие знаний подобным способом повышает интерес к усваиваемому 

содержанию и улучшает профессиональную подготовленность (эффект психологической 

подготовки к профессиональной деятельности). 

4. Освоенные таким образом знания являются собственным достоянием студентов, тем 

самым достигается воспитательный эффект занятия.  

Практические занятия и лабораторно-практическиеработы. 

Процесс обучения дисциплине Основы аналитической химии предусматривает 

практические занятия и лабораторно-практические работы, которые предназначены для 

углубленного изучения дисциплины. Однако следует исходить из того, что лабораторные 

работы и практические занятия имеют разные образовательные цели. 

 Целью практических занятий является формирование практических умений и навыков 

в решении - учебных или профессиональных задач,  необходимых  в последующей 

деятельности.  

 Целью  лабораторно-практических работ является экспериментальное подтверждение 

и проверка существенных теоретических положений,  умение решать практические задачи 

путем приобретения навыков исследовательской работы с первых шагов своей 

профессиональной деятельности. Лабораторные работы занимают преимущественное место 

при изучении дисциплин естественнонаучного,  профессионального  циклов. 

 Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя ряда практических 

работ.  Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них 

интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, 

поэтомухарактер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены 

перед необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе 

анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической 

задачи. В качестве методов практического обучения профессиональной деятельности широко 

используются анализ и решение производственных ситуационных задач, деловые 

имитационные игры. 

Студенты должны приходить на практическое занятие, предварительно подготовившись 

к нему. Самостоятельность работы студентов при подготовке к практическому занятию и 

непосредственно на практическом занятии обеспечивается наличием методических указаний 

для каждого практического занятия, в которых указываются: 

 - тема занятия; 

 - цель занятия (зачем необходимо усваивать учебный материал данной темы); 

 - задачи занятия (конкретные компетенции, которые студент должен приобрести); 

 - учебные вопросы, разбираемые на занятии; 

 - методы проведения занятия, формы контроля и хронологическая карта занятия. 

Как правило, структура практических занятий состоит из  вступления преподавателя; 

ответов на вопросы студентов по неясному материалу;  практической части как плановой и  

заключительного слова преподавателя.  

Цель занятий должна быть ясной и понятной студентам. Главное в организации 

практических занятий это правильное распределение легких и трудных задач, чтобы студенты 

постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий. Большое значение имеют 

индивидуальный подход. Студенты должны получить возможность раскрыть и проявить свои 

способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий 

преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, 

выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов. 

План занятий: 
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№ 

№ 

Наименование Время, мин. Содержание 

1 Организационная часть 2 Тема и постановка цели занятия. 

Приложение 1 (Слайд 1) 

2 Вводный материал 8 Основные понятия. (Слайд 2-6) 

3 Объяснение нового 

материала– лекция 

65 ПЛАН Титриметрический метод анализа: суть, 

основные понятия и классификация. Техника 

титриметрии. Виды титриметрических 

определений. Приготовление титрованных 

растворов. Расчеты в титриметрии. 

4 Закрепление материала 

посредством повторения 

13 Тест по пройденному материалу. 

Решение задач. 

Приложение 2. 

(самопроверка учащимися усвоенных знаний) 

5 Определение домашнего 

задания 

2 Выучить основные определения по конспекту. 

Подготовиться к практическому занятию. 

 

1. Текстология – онлайн журнал о русском языке и литературе. 

2. Правила русского языка – правила русской орфографии и пунктуации с быстрым и 

умным поиском. 

3. Грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал по русскому языку. 

4. Культура письменной речи – Данный ресурс предоставляет помощь в овладении 

нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования 

устной и письменной речи, создания и редактирования текста. 

5. Брифли – самая большая библиотека кратких изложений на русском языке. Best-

language.ru – ресурс предназначен для тех людей, которые хотят подготовиться к 

государственному экзамену или решили избавиться от нелепых ошибок в письменной 

речи. 
Компьютерные технологии в преподавании литературы 

 

Применительно к обучению литературы наряду с повышением мотивации обучения за счет 

использования компьютера на занятии, повышения уровня индивидуализации обучения и возможности 

организации оперативного контроля за усвоением знаний компьютерные технологии могут быть 

эффективно использованы для формирования основных понятий. Известно, однако, что, на данном этапе 

компьютерные технологии в преподавании литературы в вузе используются весьма редко. Тому есть 

причины как объективного, так и субъективного характера. Среди первого типа причин, безусловно, 

главными являются недостаточное количество соответствующих компьютерных программ.  

Более важным является то, что современные образовательные стандарты дают преподавателю 

определенную свободу в выборе тем и расстановке акцентов, при изложении преподаваемой им 

дисциплины.  

Опыт применения компьютерных технологий в обучении основам литературы необходим для 

получения высокого обучающего эффекта, для этого важно их систематическое использование, как на 

стадии изучения материала, так и на стадии оперативного контроля за усвоением знаний, а для этого 

также необходим широкий ассортимент педагогических программных средств. Новые возможности, 

выявленные в результате анализа педагогической практики использования педагогических программных 

средств, позволяют значительно улучшить учебно-воспитательный процесс. Особенно это касается 

http://festival.1september.ru/articles/602606/pril1.ppt
http://festival.1september.ru/articles/602606/pril2.ppt
http://www.textologia.ru/
http://therules.ru/
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.briefly.ru/
http://best-language.ru/
http://best-language.ru/
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предметов естественнонаучного цикла, в том числе химии, изучение которой связано с процессами, 

скрытыми от непосредственного наблюдения и потому трудно воспринимаемыми студентами.  

Программные средства позволяют визуализировать такие процессы, предоставляя одновременно с 

этим возможность многократного повторения и продвижения в обучении со скоростью, благоприятной в 

достижении понимания того или иного учебного материала. Педагогические программные средства, 

являясь частью программных средств учебного назначения, обеспечивают также возможность 

приобщения к современным методам работы с информацией, интеллектуализацию учебной 

деятельности. Использование современных информационных технологий в обучении  иностранного 

языка дает возможность: 

1) индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счет возможности изучения с 

индивидуальной скоростью усвоения материала; 

2) осуществлять контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой результатов 

учебной деятельности; 

3) осуществлять самоконтроль и самокоррекцию; 

4) осуществлять тренировку в процессе усвоения учебного материала и самоподготовку учащихся; 

5) визуализировать учебную информацию с помощью наглядного представления на экране, в том 

числе скрытого в реальном мире; 

Перечисленные выше возможности меняют структуру традиционной субъект-объектной 

педагогики, в которой учащемуся как к субъекту учебной деятельности, как к личности, стремящейся к 

самореализации. А виртуализация некоторых процессов с использованием анимации служит 

формированию у учащегося наглядно-образного мышления и более эффективному усвоению учебного 

материала. 

Таким образом, проведенные эксперименты по использованию обущающе-контролирующих 

программ в процессе обучения литературы показали целесообразность применения таких средств в 

учебном процессе и необходимость продолжения работы по их внедрению. 

Кейс-метод 

  Кейс-метод (Casestudy), метод ситуаций, техника обучения, использующая описание реальных 

экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся  должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные  решения и выбрать лучшее из них. Различают 

полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) 

кейсы.  

    Основные критерии оценки:  

1) насколько обучающийся способен связать теоретические знания с жизненными реалиями; 

2) насколько он способен актуализировать то, что получает в обучении. 

Суть метода довольно проста: для организации обучения используются описания конкретных 

ситуаций.  Студентам  предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При 

этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Данный метод существует в нескольких вариантах. 

Case - Study – Method. Этот вариант отличается большим объемом материала, так как помимо 

описания случая предоставляется и весь объем информационного материала, которым могут 

пользоваться участники. Основной упор в работе над случаем делается на анализ и синтез проблемы и 

на принятие решения. 

Case - Problem – Method. При этом варианте в ходе описания случая эксплицитно называются и 

проблемы. Таким образом, остается больше времени на разработку вариантов решения и подробное 

обсуждение решений. 

Case - Incident – Method. Этот вариант отличается тем, что в центре внимания находится процесс 

получения информации. По этой причине случай часто отображается не в полном объеме с пробелами. 

Хотя такая форма работы требует много времени, ее можно рассмотреть как особенно приближенную к 

практике, потому что на практике именно получение информации составляет существенную часть всего 

процесса принятиярешения. 

Stated - Problem – Method. Характерной чертой этого варианта является 
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предоставление готовых решений и их обоснований. Задача студентов заключается, в первую 

очередь, в ознакомлении со структурой процесса принятия решений на практике, в критической оценке 

принятых решений и по возможности в разработке альтернативных решений. 

Использование готовых электронных продуктов 

Позволяет интенсифицировать деятельность преподавателя и студента, позволяет повысить 

качество обучения предмету; отразить существенные стороны химических объектов, зримо воплотив в 

жизнь принцип наглядности. Готовые программные продукты, обладают большим потенциалом и 

позволяют варьировать способы их применения исходя из содержательных и организационных 

особенностей образовательного процесса. 

Использование изобразительных средств (анимация, видеофрагмент, динамические рисунки, звук) 

значительно расширят возможности обучения, делает содержание учебного материала более наглядным, 

понятным, занимательным.   

Еще одним аргументом в пользу применения информационных технологий является возможность 

быстрого и эффективного контроля знаний обучающихся. Большая часть электронных учебников 

содержит упражнения – тренажеры, задачи с решениями, тестовые задания. Отдельные программные 

продукты содержат электронный журнал, который позволяет фиксировать уровень знаний 

обучающегося по каждой теме курса (учитывается не только отметка и число попыток решения, но и 

затраченное время на выполнение заданий). Система оценки результатов дает возможность определить 

рейтинг обучающегося по каждой теме, проследить динамику успеваемости и скорректировать учебный 

процесс в соответствии с показанными результатами. Кроме того, использование контролирующих 

программ способствует формированию адекватной самооценки у обучающихся. 

Несмотря на ряд преимуществ готовых программных продуктов, информация на некоторых из них 

излагается очень сухо, встречаются ошибки принципиального характера, некоторые задания 

чрезвычайно трудны для студента. Поэтому возникает потребность в создании собственных 

информационных продуктов.  

Использование мультимедийных презентаций 

Мультимедийные технологии (мультимедиа от англ. multi - много, media - среда) являются одними 

из наиболее перспективных и популярных педагогических информационных технологий. Они 

позволяют создавать целые коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, 

видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation); включают в себя интерактивный 

интерфейс и другие механизмы управления. 

Возникновение систем мультимедиа подготовлено как требованиями практики, так и развитием 

теории. Однако резкий рывок в этом направлении, случившийся в последние несколько лет, 

объясняется, прежде всего, развитием технических и системных средств.  

Мультимедиа-информация - это не только традиционные статистические элементы: текст, 

графика, но и динамические: видео-, аудио- и анимационные последовательности. 

Студент воспринимает 95% поступающей к нему информации визуально в виде изображения, т.е. 

графически. Такое представление информации наглядно и легче воспринимается, чем чисто текстовое, 

хотя текст - это тоже графика. 

Применение мультимедиа в сфере образования сегодня идет уже достаточно успешно и имеет 

следующие направления: видеоэнциклопедии; интерактивные путеводители; тренажеры; электронные 

лектории; персональные интеллектуальные гиды по различным научным дисциплинам; системы 

самотестирования знаний обучающегося; моделирование ситуации до уровня полного погружения - (для 

изучения химии) и т.д. 

При использовании мультимедиа появляются новые обучающие методики, новая педагогика, 

новые инструменты. Медиаобразование, интегрированное в учебные предметы обогащает учебный 

процесс новыми формами, методами и приемами работы, позволяющими активизировать 

познавательную деятельность обучающихся.  

Работая над мультимедиа проектами, студенты получают опыт использования современных 

технических средств, с одной стороны, с другой стороны - приобретают навыки индивидуальной и 

коллективной работы. 

В целях своевременного устранения пробелов в знаниях и закрепления наиболее важных вопросов 

темы на последнем слайде помещаю контрольные задания. Если обучающиеся не могут ответить, на 

какой - либо вопрос, то есть возможность вернуть слайд, содержащий сведения для правильного ответа. 

Таким образом, осуществляется разбор материала, вызвавшего затруднения.      Наличие большого 
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набора информационных объектов в презентации дает возможность представить изучаемый объект или 

процесс во всем многообразии его проявлений и свойств, а также более четко и точно определить его 

место и значение в системе научных знаний об окружающем нас мире. 

    По моему мнению, презентация позволяет упорядочить наглядный материал. Можно 

иллюстрацию показать фрагментами, выделив главное, увеличив отдельные части, ввести анимацию, 

цвет. Иллюстрацию можно сопроводить текстом, показать ее на фоне музыки. 

Применение презентаций позволяет: работать со схемами, таблицами, размещать большое 

количество материала на слайде, увеличивать темп занятия  

Так, при чтении лекций при изучении дисциплины литературы ( грамматического материала) 

целесообразно использование проектора, позволяющего отобразить все происходящее на экране 

компьютера и на большом экране. Таким образом, преподаватель может читать лекции без рисования 

мелом на доске и заметно ускорить подачу материала. Также преподаватель может использовать 

предварительно подготовленные в текстовом процессоре MicrosoftWord документы, схемы и рисунки. 

Кроме того, дисциплина литературы имеет свою специфику и соответственно для нее можно 

рекомендовать наиболее целесообразное программное обеспечение. 

Дисциплина литературы предполагает проведение контроля. Для этого можно использовать 

автоматизированное тестирование с использованием универсальных программ, например 

SunRavTestOffice. 

Таким образом, при изучении студентами дисциплины литературы целесообразно использовать 

новые мультимедийные технологии, методы и приемы для повышения уровня знаний, ускорения и 

улучшения подачи материала, активизации обучения в вузе. 

Проблемная лекция 

 Проблемная лекция – лекция, опирающаяся на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемная ситуация - это сложная противоречивая обстановка, создаваемая на занятиях путем 

постановки проблемных вопросов (вводных), требующая активной познавательной деятельности 

обучаемых для еѐ правильной оценки и разрешения. Проблемный вопрос содержит в себе 

диалектическое противоречие и требует для его решения не воспроизведения известных знаний, а 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача в 

отличие от проблемного вопроса содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска еѐ решения. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: 

- усвоение студентами теоретических знаний; 

- развитие теоретического мышления; 

- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста. 

На лекции проблемного характера студенты находятся в постоянном процессе «сомышления», 

«содействия» с преподавателем и в конечном итоге «соавторами» в решении проблемных задач.  

Применение на своих занятиях технологии «Проблемной лекции» приводит к значительным 

результатам:  

1. Знания, усвоенные «активно», прочнее запоминаются и легче актуализируются (обучающий 

эффект занятия), а также более глубоки, систематизированы и обладают свойством переноса в другие 

ситуации (эффект развития, творческого мышления). 

2. Решение проблемных задач выступает своеобразным тренингом в развитии интеллекта 

(развивающий эффект занятия).  

3. Восприятие знаний подобным способом повышает интерес к усваиваемому содержанию и 

улучшает профессиональную подготовленность (эффект психологической подготовки к 

профессиональной деятельности). 

4. Освоенные таким образом знания являются собственным достоянием студентов, тем самым 

достигается воспитательный эффект занятия. 
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Практические занятия. 

Процесс обучения дисциплине литературы предусматривает практические занятия, которые 

предназначены для углубленного изучения дисциплины. Однако следует исходить из того, и 

практические занятия имеют разные образовательные цели. 

 Целью практических занятий является формирование практических умений и навыков в 

решении - учебных или профессиональных задач,  необходимых  в последующей деятельности.  
  Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя ряда практических работ.  Для подготовки 

студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них интеллектуальные умения - аналитические, 

проектировочные, конструктивные, поэтому характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты 

были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе 

анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической задачи. В качестве 

методов практического обучения профессиональной деятельности широко используются анализ и решение 

производственных ситуационных задач, деловые имитационные игры. 
Студенты должны приходить на практическое занятие, предварительно подготовившись к нему.

 Самостоятельность работы студентов при подготовке к практическому занятию и 

непосредственно на практическом занятии обеспечивается наличием методических указаний для 

каждого практического занятия, в которых указываются: 

 - тема занятия; 

 - цель занятия (зачем необходимо усваивать учебный материал данной темы); 

 - задачи занятия (конкретные компетенции, которые студент должен приобрести); 

 - учебные вопросы, разбираемые на занятии; 

 - методы проведения занятия, формы контроля и хронологическая карта занятия. 

Как правило, структура практических занятий состоит из  вступления преподавателя; ответов на 

вопросы студентов по неясному материалу;  практической части как плановой и  заключительного слова 

преподавателя.  

Цель занятий должна быть ясной и понятной студентам. Главное в организации практических 

занятий это правильное распределение легких и трудных задач, чтобы студенты постоянно ощущали 

нарастание сложности выполняемых заданий. Большое значение имеют индивидуальный подход. 

Студенты должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный 

потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень 

подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя 

самостоятельности и инициативы студентов. 

Существующее программное обеспечение для изучения литературы. Ниже дадим краткий 

анализ основных существующих компьютерных технологий по изучению литературы. Каждая 

из таких технологий представляет собой неразделимый симбиоз аппаратного и программного 

обеспечения, поэтому анализ ПО необходимо предварять кратким описанием соответствующих 

технических устройств. Назначение и возможности мультимедиа-лингафонного класса  ЛКФ-

102К (с компьютерным управлением) ТУ 9652 -001-18671835-02  Основной возможностью 

мультимедиа-лингафонного класса ЛКФ-102К (с компьютерным управлением) ТУ 9652 -001-

18671835-02 является речевая и видеосвязь преподавателя со всеми учащимися или группой 

учащихся (всего до восьми групп), а также речевая и видеосвязь учащихся, объединенных в 

группу между собой. Под видеосвязью понимается возможность просмотра экрана учащегося 

на мониторе преподавателя, просмотра экрана преподавателя учащимся (группой учащихся), 

просмотр экрана учащегося другим учащимся (группой учащихся). Просмотр экрана может 

быть как пассивный, так и активный. Пассивный просмотр экрана - это получение изображения 

экрана компьютера другого рабочего места. Активный просмотр экрана - это просмотр экрана 

компьютера другого рабочего места с возможностью управлять его клавиатурой и мышью. 

Речевая связь не отражается на скорости и качестве работы любого программного обеспечения, 

так как при ее реализации не используются программные и аппаратные ресурсы компьютеров. 

Новые возможности класса в сочетании с мультимедиа-возможностями самих компьютеров 

позволяют использовать самые разнообразные методики обучения, ранее не доступные при 

персональном использовании компьютеров. КЛАСС наиболее эфективен для преподавания 

литературы. КЛАСС также может быть использован для развития разнообразных навыков 
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работы в группе, требующей активного речевого взаимодействия между участниками группы. 

Аппаратные средства и программное обеспечение, входящее в состав КЛАССА, позволяют 

применить следующие варианты работы: 1. Преподаватель делает объявление в классе или что-

либо говорит и его речь транслируется на головные телефоны всех учащихся, а также по 

громкоговорящей связи. При этом возможна передача изображения экрана преподавателя на 

мониторы учащихся. Применение: Изложение нового материала с использованием компьютера; 

Демонстрация работы программ; Объявления в классе. Все перечисленные варианты могут 

быть использованы независимо от того, работает учащийся с головными телефонами или нет, 

так как голос преподавателя и звук, синтезируемый его компьютером, транслируется и по 

громкоговорящей связи и в наушники учащихся. Учащийся слышит смешанный звук, 

синтезируемый его собственным компьютером и звук, идущий от преподавателя и компьютера 

преподавателя. 2. Преподаватель, работая с учащимся, ведет речевую связь с ним и видит 

содержимое его экрана на своем мониторе, а также может управлять его клавиатурой и 

манипулятором, используя свою клавиатуру и манипулятор. Данная возможность позволяет 

преподавателю индивидуально работать с учащимся, не покидая своего рабочего места. 3. 

Преподаватель работает с группой учащихся. Отличается от варианта 1 тем, что не происходит 

трансляции по громкоговорящей связи, и работа ведется не со всеми учащимися, а с 

определенной группой. 4. Учащийся что-либо рассказывает группе учащихся с демонстрацией 

содержимого своего экрана на мониторы рабочей группы, что создает эффект разбиения класса 

на несколько аудиторий (виртуальные аудитории). В виртуальных аудиториях одновременно 

несколько учащихся могут отвечать пройденный материал или совместно решать задачи с 

демонстрацией программ, на уроках литературы читать текст или вести диалоги. Преподаватель 

может подключаться к каждой из виртуальных аудиторий и контролировать ход работы 

учащихся.  

Все перечисленные варианты работы реализуются с помощью программного обеспечения 

ЛКФ-102К (с компьютерным управлением) ТУ 9652 -001-18671835-02, входящего в состав 

КЛАССА. В состав КЛАССА входит также программное обеспечение RINEL-SOUNDBOOK, 

предназначенное для изучениялитературы. 

В состав комплекта КЛАССА входят следующие основные элементы: 

1. Комплект мультимедиа-компьютеров RINEL JUNIOR; 

2. Мультимедиа-лингафонный комплект RINEL-LINGO; 

3. Программное обеспечение RINEL-LINGO, RINEL-SOUNDBOOK; 

4. Комплект специализированных столов-кабин; 

5. Оборудование для силовой проводки; 

6. Сетевое оборудование Internet. 
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Особенности сетевого обучающего комплекса HiClass.    Компания "Мультимедийные Системы" 

предлагает комплексное решение в виде мультимедийного сетевого обучающего комплекса 

HiClass. HiClass - уникальное мультимедийное решение, предназначенное для конечного 

пользователя, а не для специалиста по компьютерам. HiClass - совсем новое решение данной 

проблемы, оригинальный подход в области обучения иностранному языку. Сетевой обучающий 

комплекс HiClass создает динамичную образовательную среду. Сочетая в себе передовую 

технологию, мощь и простоту управления, HiClass предоставляет преподавателю действительно 

эффективный инструмент для обучения на базе компьютера, а студенту - дружественный 

интерфейс, концентрирующий внимание на предмете. Обстановка в кабинете обучения, 

оборудованном системой HiClass, преображается. Нет больше необходимости студентам 

толпиться вокруг монитора преподавателя для изучения материала. Лекционный материал, 

демонстрируемый на преподавательском компьютере, в реальном времени и с реальной 

скоростью отображается на мониторах учащихся. Мультимедийная сеть сочетает изучение и 

обсуждение, интерактивное общение студента и преподавателя, что существенно повышает 

эффективность обучения. Контрольная панель предлагает преподавателю набор мощнейших 

инструментов таких, как: Broadcast и Quick Broadcast для изложения аудио- и 

видеонасыщенных материалов на ПК обучающихся в реальном времени; Observe и Quick 

Observe для наблюдения за процессом обучения без вмешательства; Control для оперативного 

контроля и помощи в обучении. Этот режим обеспечивает дистанционное управление 

компьютером студента при помощи клавиатуры и мыши преподавателя; Reboot - 

дистанционная перезагрузка рабочей станции; Group Dialog - формирование групп внутри 

класса для проведения дискуссий, либо изучения языков. Для подключения в мультимедийную 

сеть HiClass на всех рабочих местах устанавливаются передатчики аудио- и видеоданных, 

соединенные между собой специальными кабелями. На каждой студенческой станции 

предусмотрен блок для вызова преподавателя, который позволяет оперативно обмениваться 

информацией с преподавателем посредством гарнитур - микрофонов с наушниками. 

Конфигурация HiClass определяется спецификой образовательного учреждения, а также 

пожеланиями преподавателя. Основные преимущества сетевого обучающего комплекса 

HiClass: нет необходимости в модернизации текущего парка PC для инсталляции HiClass: 

эта система поддерживает и 386 процессоры с 4Мb ОЗУ; HiClass - независимый аппаратный 

продукт, не содержащий программных компонентов, что позволяет избежать проблем при 

переходе на новую версию операционной системы (например с Win3.11 в Win95). Кроме того, 

аудио и видео информация передается по специальному кабелю, что не загружает стандартную 

сеть. Независимый формат мультимедийной системы позволяет шагать в ногу с развитием 

технологии PC; совместимость с другим оборудованием - HiClass взаимодействует с PC 

системой на уровне операционной системы и, таким образом, позволяет избежать проблем 

совместимости. HiClass - это отработанная, стабильная и последовательная система, 

работающая без проблем;простота инсталляции; ценовая эффективность за счет экономии на 

аппаратной части; HiClass разработан как простой, доступный инструмент для преподавателя, 

что позволяет концентрировать внимание на обучении студентов, а не на изучении системы; 

простота адаптации. Любые манипуляции, переключения режимов осуществляются путем 

нажатия клавиши на контрольной панели. Просто и эффективно; сохранение внимания. 

Интерактивная природа HiClass, использование средств мультимедиа позволяют 

преподавателю контролировать процесс обучения, удерживая внимание со стороны студентов; 
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твердые знания с полезными навыками. Если методика преподавателя удачна, студенты более 

внимательны к данному курсу. Знания оказываются более прочными, если в процессе обучения 

студенты приобретают полезные компьютерные навыки. Создание лингафонного класса на базе 

HiClass делает кабинет универсальным для изучения литературы, заменив программное 

обеспечение. Возможности процесса обучения должны быть безграничны, сетевой обучающий 

комплекс HiClass помогает в этом. 
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