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Введение   
 
Содержание программы учебного предмета  БД.02 Литература 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Учебный предмет БД.02 Литература  ставит задачей не только развитие 

речевой компетенции обучающихся, но и расширение их представлений о 

русском языке, о современной речевой ситуации, о речевом портрете нашего 

современника. 



Теоретический материал связан с определенным количеством 

практических работ, дающих обучающимся возможность глубже усвоить 

теоретический материал, применить теоретические знания на практике, 

совершенствовать умение пользоваться словарями. 

   Цель практических занятий заключается в развитии речевой 

компетенции обучающихся, расширении представлений о русском языке и 

современной речевой ситуации, закреплении и углублении теоретических 

знаний в ходе выполнения практических работ. 

В ходе выполнения практических работ обучающиеся  совершенствуют 

свои знания, умения и навыки в оформлении связной письменной речи в 

соответствии с предложенным планом; показывают и совершенствуют 

умение пользоваться лингвистическими словарями; демонстрируют уровень 

владения орфоэпическими нормами, способность видеть и исправлять 

лексические и речевые ошибки; тренируют умение использовать в 

письменной речи возможности синтаксической синонимии; показывают 

знание стилей русского литературного языка и умение делать 

стилистический анализ текста по предложенному плану.  

Данные методические рекомендации по подготовке и проведению 

практических и лабораторных работ составлены в соответствии с примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «Литература», 

одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (2015 г.) 

и примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего 

образования.  // Одобрена  решением  федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                Содержание практических работ  
 

 
                   Практическая работа № 1  
 
Образ Петра I как царя- преобразователя. Тема «маленького человека» в 
поэме «Медный всадник»  
 
   Цель занятия: 1) рассмотреть образ Петра I, созданный в поэме;  
                            2) выявить особенности темы «маленького человека» в  
                               поэме.   
Оборудование: текст поэмы, иллюстрации.  
 
                            Ход занятия  
1. Сообщение о роли Петра I в истории.  
2. Характеристика образа царя- преобразователя.  
3. Тема «маленького человека» в поэме.  
4. Деяния Петра I и страдания Евгения.  
 
                    Практическая работа № 2  
 
Сочинение по творчеству А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова  
 
      Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
    Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1. Работа над сочинением.  
 
                     Практическая работа № 3   
 
           Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя   
      Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
    Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1.Работа над сочинением.   
 
                    Практическая работа № 4  
 
Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза»  
 



      Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
    Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1.Работа над сочинением.     
 
                   Практическая работа № 5  
 
 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция в романе  
 
      Цель занятия: определить особенности трактовки темы; выявить  
        Позицию автора.  
    Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1.Работа с текстом.   
 
                      Практическая работа № 6  
 
Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» на тему: «Роль 
воспитания в жизни ребенка»  
 
      Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
    Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1.Работа над сочинением.   
 
                   Практическая работа № 7   
 
Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»  
 
           Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
    Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1.Работа над сочинением.    
 
                        Практическая работа № 8  
 
                Рассказ « Тупейный художник»  
 
Цель занятия: 1) рассмотреть особенности творчества А.И.Куприна;  
                         2) проанализировать рассказ;  
                         3) дать характеристику образу русского человека.  



Оборудование: текст, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1. Беседа о творчестве А.И.Куприна.   
2. Анализ рассказа.  
3. Написание творческой работы.   

 
                        Практическая работа № 9  
 
       Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок 
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Формирование жизненной позиции ребенка 
средствами сказок. 
 
Цель занятия: 1) рассмотреть особенности творчества писателя;  
                         2) проанализировать 2-3 сказки. 
  Оборудование: текст, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
4. Беседа о творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина.   
5. Анализ сказок.  
6. Написание творческой работы.  

 
 
                           Практическая работа № 10  
 
Духовные искания и теория Раскольникова. Истоки его бунта  
 
Цель занятия: 1. рассмотреть особенности духовных исканий и теории  
                            Раскольникова; 2. установить причины и истоки его бунта.  
 Оборудование: текст, иллюстрации.  
                               Ход занятия  
1.Беседа по содержанию романа.  
2. Сообщение о теории Раскольникова.  
3. Анализ теории с этической и юридической стороны.  
4. Доклад о духовных исканиях Раскольникова.  
5.Бунт героя, его истоки.  
6. Характеристика образа героя.  
 
                    Практическая работа № 11  
 
Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание»  
 
 Цель занятия: рассмотреть образ Сони и определить его значение в романе.  
 Оборудование: текст, иллюстрации.  
                           Ход занятия  



1. Беседа по содержанию романа.  
2. Анализ сцен с участием Сони.  
3. Определение значения образа Сони в романе.  

 
                   Практическая работа № 12  
 
Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  
 

Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
 Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1.Работа над сочинением.     
 
          Практическая работа № 13  
 
         Кутузов и Наполеон в романе   
 
Цель занятия: сделать сравнительный анализ образов полководцев  
Оборудование: тексты, портреты.  
                           Ход занятия  
 1. Беседа по содержанию романа.  
 2. Сравнительная характеристика образов.  
 3. Оформление таблицы.  
 
 
                  Практическая работа № 14  
 
 Сочинение по роману « Война и мир»  
 
Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
 Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1.Работа над сочинением.      
 
                  Практическая работа № 15   
 
Зачетная работа по русской литературе 19 века  
 
 Цель занятия: поверить уровень сформированности знаний по изученным 
темам.  
Оборудование: тесты.  
                            Ход занятия   
1. Выполнение тестовых заданий.  



 
 
 
 
                         Практическая работа № 16   
 
    Философская, общественно-политическая и  любовная лирика 
Ф.И.Тютчева  
 
Цель занятия: определить особенности любовной лирики поэта.   
Оборудование: тексты, презентация. 
                         Ход занятия  

1. Анализ отдельных стихотворений.  
2. Чтение наизусть.  
3. Восприятие, истолкование, оценка одного из стихотворений.  

 
                         Практическая работа № 17  
 
                        Любовная лирика А.А.Фета 
 
Цель занятия: определить особенности любовной лирики поэта.   

Оборудование: тексты, презентация. 
                         Ход занятия  

1.Анализ отдельных стихотворений.  
2.Чтение наизусть.  
3.Восприятие, истолкование, оценка одного из стихотворений.   
 

 
                        Практическая работа № 18    
 
  Сочинение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»  
 

Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
 Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
                           Ход занятия  
1.Работа над сочинением.      

 
 

                                   Практическая работа № 19  
 
              Рассказ  «Господин из Сан-Франциско»  
 
     Цель занятия: анализ произведения.   
    Оборудование: текст.  
                      Ход занятия  



1. Анализ произведения.   
 
 
 
 
                         Практическая работа № 20  
 
Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет»  
 
     Цель занятия: анализ произведения.   
    Оборудование: текст.  
                      Ход занятия  

1. Анализ произведения.   
2. Написание творческой работы.  

 
                   Практическая работа № 21  
 
      Сочинение по творчеству М.Горького  
  

Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
 Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
                           Ход занятия  

1.Работа над сочинением.  
 
               Практическая работа № 22 
 
       Тема Родины в лирике А.А.Блока  
 
Цель занятия: рассмотреть особенности раскрытия темы в творчестве 
А.А.Блока.  
Оборудование: тексты, иллюстрации.  
                                  Ход занятия  

1. Беседа по творчеству поэта.  
2. Анализ стихотворений.   
3. Чтение наизусть.  

 
                     Практическая работа № 23  
 
   Тема любви в лирике В.В.Маяковского  
 
Цель занятия: рассмотреть особенности раскрытия темы в творчестве 
В.В.Маяковского.  
Оборудование: тексты, иллюстрации.  
                                  Ход занятия  

1.Беседа по творчеству поэта.  



2.Анализ стихотворений.   
3.Чтение наизусть.    
 
 
 

                    Практическая работа № 24  
 
        Художественное своеобразие творчества С.А.Есенина 
 
Цель занятия: анализ поэмы.  
Оборудование: текст.  
                   Ход занятия  

1.Беседа по творчеству поэта.  
2.Анализ произведений.   

    3. Чтение наизусть.   
 
 
                  Практическая работа № 25  
 
                       Поэма «Анна Снегина»  
 
Цель занятия: анализ поэмы.  
Оборудование: текст.  
                   Ход занятия  

1.Беседа по творчеству поэта.  
2.Анализ поэмы.   

    3.Написание творческой работы.   
 
                 Практическая работа № 26   
 
                       Роман «Разгром»  
 
Цель занятия: анализ эпизодов романа.  
Оборудование: текст.  
                   Ход занятия  

1.Беседа по творчеству писателя.  
2.Анализ эпизодов.   

     
                     Практическая работа № 27  
 
               Любовная лирика М.И.Цветаевой  
 
Цель занятия: определить особенности любовной лирики поэта.   
Оборудование: тексты, презентация. 
                         Ход занятия  



1.Анализ отдельных стихотворений.  
2.Чтение наизусть.  
3.Восприятие, истолкование, оценка одного из стихотворений.   
 
 
                Практическая работа № 28  
 
Своеобразие рассказов А.Платонова  
 

     Цель занятия: анализ произведений по выбору. 
    Оборудование: текст.  
                      Ход занятия  

1.Анализ произведений.   
2.Написание творческой работы.    
 
              Практическая работа № 29  
 
Ершалаимские главы. Фантастическое и реалистическое в романе 
 
 Цель занятия: проанализировать и сравнить с Библейскими, определить 
соотношение реальности и фантастики. 
  Оборудование: тексты, иллюстрации.  
                        Ход занятия  
1. Беседа по содержанию.  
2. Анализ текста.  
3. Значение фантастики.  

 
              Практическая работа № 30  
 
Проблемы и герои романа «Мастер и Маргарита» 
 
 Цель занятия: проанализировать круг проблем, дать характеристику 
героям. 
  Оборудование: тексты, иллюстрации.  
                        Ход занятия  
1. Беседа по содержанию.  
2. Анализ проблем. 
3. Характеристика персонажей.  
 

                            Практическая работа № 31  
 
                  Анализ эпизода из романа   
 
       Цель занятия: отработать навык письменного анализа.  
         Оборудование: тесты.  



                            Ход занятия  
1. Анализ эпизода по выбору.  
 

 
 
                     Практическая работа № 32  
 
                    Женские образы в романе.  Тема детства в романе 
 
             Оборудование: тексты, иллюстрации. 
      Цель занятия: определить значение женских образов в романе.  
                             Ход занятия  

1. Беседа по содержанию романа.  
2. Анализ основных образов.  
3. Определение их роли в романе.  

 
 
                        Практическая работа № 33  
 
Мастерство М.А.Шолохова в романе «Тихий Дон»  
 
    Цель занятие: исследование творческой манеры автора романа.   
Оборудование: тексты.  
                         Ход занятия   

1. Жанровое своеобразие.  
2. Система образов.  
3. Язык романа.  
4. Идейно-художественное своеобразие романа.  

 
                     Практическая работа № 34  
 
Поэма «Реквием». Особенности жанра и композиции 
 
Цель занятия: анализ поэмы.  
Оборудование: текст.  
                   Ход занятия  

1.Беседа по творчеству поэта.  
2.Анализ поэмы.   

    3.Написание творческой работы.   
 
 
                  Практическая работа № 35  
 
                       Роман «Доктор Живаго» 
 



Цель занятия: анализ эпизодов романа.  
Оборудование: текст.  
                   Ход занятия  

1.Беседа по творчеству писателя.  
2.Анализ эпизодов.   

     
 
               Практическая работа № 36  
 
          Герои прозы 1950- 1980-х годов  
 

  Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
 Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
                           Ход занятия  

1.Работа над сочинением.   
 
               Практическая работа № 37  
 
     А.Т.Твардовский. Анализ произведений поэта 
 
Цель занятия: определить особенности  лирики поэта.   
Оборудование: тексты, презентация. 
                         Ход занятия  

1. Анализ отдельных стихотворений.  
2. Чтение наизусть.  
3. Восприятие, истолкование, оценка одного из стихотворений.     

 
 
               Практическая работа № 38  
 
   Сочинение по творчеству А.И.Солженицына  
 

  Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
 Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
                           Ход занятия  

1.Работа над сочинением.   
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Введение 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине БД .03  Иностранный язык (английский) предназначены для  
студентов, обучающихся по специальностям: 440205 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании. 

На изучение дисциплины отводится максимально 156 учебных часов.  
Все часы практические. 

Целью данных методических указаний является ознакомление студентов 
с тематикой разделов, изучаемых в течение учебного года и рекомендаций по 
выполнению заданий. Методические указания включают следующие разделы 
(темы):  «Описание людей», «Город, деревня, инфраструктура», «Мои 
воспоминания», «Новости», «Путешествия и поездки», «Природа и человек», 
«Мир профессий», «Туризм и путешествия», «Средства массовой 
информации», «Разбитые сердца», «Человек, здоровье, спорт», «Читать или 
не читать?», «Государственное устройство, правовые институты», «Знания - 
сила», «Высокие цели». 

Задачи данной работы – повторение материала, изученного в школе, 
расширение словарного запаса студентов,  формирование  умений  
монологической  и  диалогической речи, поискового чтения в рамках 
изучаемых тем,  а также развитие  самостоятельного  логического  
мышления.  Дидактическая  организация  методических указаний позволяет  
работать как в аудитории, так и самостоятельно. 
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Практическая работа №1 (6 часов) 
Тема: Описание людей 
Цель работы: формирование умений описывать личностные и 
профессиональные качества человека  
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013, с. 12-27 

Порядок  проведения 
1. Выучить слова и выражения на стр.13 ,16,18, 26. 
2. Выполнить упражнения № 3-6 на стр.13, № 11-14 на стр.15-17 
3. Выучить теоретический материал по грамматике (Present 

Simple/Continuous. Активизация наречий частности) (Приложение 1) 

THE PRESENT INDEFINITE (SIMPLE) TENSE 
Употребляется для выражения действия, которое происходит регулярно, 
постоянно, часто повторяется. 
Утвердительная форма глагола совпадает (для всех лиц, кроме 3-го лица 
единственного числа) с формой инфинитива (без частицы to). В 3-м лице 
единственного числа глаголы принимают окончание -s или -es (для глаголов, 
оканчивающихся на -ss, -sh, -eh, -х, -о: to teach – he teaches). 
Вопросительная форма образуется при помощи вспомогательного глагола 
do (в 3-м лице единственного числа does), который ставится перед 
подлежащим. Смысловой глагол стоит в форме инфинитива без частицы to: 
Do you study English? Does he speak Russian? 
Отрицательная форма образуется при помощи вспомогательного глагола do 
(does для 3-го лица единственного числа) и отрицательной частицы not, 
которые ставятся после подлежащего: 
They do not study English. Они не учат английский. 
She does not speak Russian. Она не говорит по-русски. 
В разговорной речи, как правило, употребляются сокращенные формы: do not 
= don’t, does not = doesn’t. 
При постановке вопросов к подлежащему (или к группе подлежащего) 
вспомогательный глагол do (does) не употребляется, и в предложении 
сохраняется порядок слов утвердительного предложения: 
My brother lives in Moscow. 
Who lives in Moscow? 
Whose brother lives in Moscow? 
В кратких ответах на вопросы, не содержащих глаголы to be или to have, 
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после подлежащего употребляется вспомогательный глагол to do: Who lives 
in Moscow? – My brother does. 
При постановке вопросов к членам предложения (кроме подлежащего) в 
предложениях, не содержащих глаголы to be или to have, употребляется 
вспомогательный глагол to do (does для 3-го лица единственного числа), 
который ставится сразу после вопросительного слова перед подлежащим. 
Смысловой глагол стоит в форме инфинитива без to. 

PRESENT CONTINUOUS TENSE 
Употребляется для выражения длительного действия, происходящего в 
данный момент, в момент речи. 
В вопросительной форме вспомогательный глагол to be ставится перед 
подлежащим; в отрицательной форме после глагола to be ставится 
отрицание not: Is he reading a book? – Yes, he is. (No, he is not.) He is not 
reading a book. 
Примечание: глаголы, обозначающие чувства и восприятия - to love 
(любить), to hate (ненавидеть), to like (нравиться), to know (знать), to 
understand (понимать) и т. д., не употребляются во временах Continuous. 
Причастие I, или причастие настоящего времени, образуется прибавлением 
окончания -ing к основе глагола: to go – going to study – studying 
Примечания:  
1. если глагол оканчивается на немое -е, то оно отбрасывается: to write – 
writing; to live – living; 
2. конечная согласная глагола удваивается, чтобы сохранить краткое 
произношение гласной: to sit – sitting; to run – running; 
3. если основа глагола оканчивается на -ie, то ie меняется на у перед 
окончанием -ing: to lie – lying; to tie – tying. 
 

4. Выполнение упражнений стр. 20-22 упр. 21-26 
5. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, с. 24-24, 

упр.31 
6. Беседа по содержанию текстов стр.24-25, упр.31 
7. Аудирование, стр. 25-26, упр.33-35 
8. Письмо, стр. 26, упр. 36 
9. Говорение, стр. 26, упр. 37 
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Практическая работа №2 (7 часов) 
Тема: Межличностные отношения 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемой темы 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Цибуля Н.Б. Английский язык: Устные темы. Страноведение: 
Учеб. пособ.- М.: Ин. Яык.-2002 

Порядок  проведения 
1. Система образования в Великобритании, с. 62-72 (работа с текстом) 
2. Изучение теоретического материала по грамматике (Сравнительная и 

превосходная степень прилагательных) (Приложение 2) 
Имена прилагательные в английском языке имеют три степени сравнения: 

положительную (the Positive Degree), сравнительную (the Comparative Degree) 
превосходную (the Superlative Degree).  

Сравнительная и превосходная степени в английском языке образуются 
двумя способами:  

а) посредством прибавления суффиксов  
б) с помощью специальных слов.  
1. Степени сравнения односложных прилагательых образуются путем 

прибавления суффиксов к прилагательным в положительной степени: в 
сравнительной степени прибавляется суффикс -еr, в превосходной степени -
суффикс -est.  

Таким же способом образуются степени сравнения двусложных 
прилагательных, оканчивающихся на -lе: simple простой, humble скромный и 
т. п.; на -у: happy счастливый, heavy тяжелый и т. п.; на -еr: clever умный, 
bitter горький, резкий и т. п.; на -ow: narrow узкий, shallow мелкий и т. п., и 
некоторых других двусложных прилагательных.  

При образовании степеней сравнения прилагательных путем прибавления 
суффиксов -еr и -est соблюдаются следующие правила правописания:  

1) В написании удваивается конечная согласная буква, если односложное 
прилагательное оканчивается на одну согласную с предшествующим кратким 
гласным звуком:  

hot   горячий hotter    hottest    
big большой bigger biggest 

flat  плоский, 
ровный flatter flattest 

2) Конечная гласная у меняется на i перед суффиксами -еr и -est, если 
гласной у предшествует согласная буква  

happy счастливый happier  happiest 



8 
 

dry сухой drier driest 
но: grey серый greyer greyest 
3) Конечная гласная е (немое е) опускается перед фиксами -еr, -est:  
large большой larger largest 
white белый whiter whitest 
2. Второй способ образования степеней сравнения заключается в 

прибавлении специальных слов к прилагательному в положительной 
степени: в сравнительной степени прибавляется слово more, в превосходной 
степени слово most. Этим способом образуются степени сравнения 
большинства двусложных и всех многосложных прилагательных:  
 

3. Выполнение упражнений  
Образуйте от данных ниже прилагательных степени сравнения: 
Hot, often, interesting, good, popular, small, narrow, white, many, far, cold, 
beautiful, strong, thin, bad, thick, high, flat, happy, dry, large, useful, difficult, 
numerous. 
 Вставьте прилагательное, данное в скобках, поставив его в 
необходимую степень сравнения: 
1. Not ___________ago space travel seemed to meet people a _____________idea 
(long, fantastic) 
2. A ________lamp has a ____________resistance than a_______ one. (small, 
high, large)  
3. In technics we have to do with pressure_____________ than that of air. (great) 
4. The devouring flames were repelled by the yet ____________ wind.(powerful) 
5. The land was __________-as ____________ as a table. (flat) 
6. The bottom of the Arctic Ocean is not so_________ as old charts indicated. 
(smooth) 
7. Thе ice in the camp melted five times as ___________ as the ice on the floe. 
(fast) 
8. The coefficient of expansion of air is about twenty times as _____________as 
that of mercury. (Much) 
9. Molecules of gas are moving as ____________-as bullets. (fast) 
10. Baikal is _____________freshwater lake in Europe and Asia. (large) 
 

Практическая работа №3 (12 часов) 
Тема: В здоровом теле – здоровый дух 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемой темы 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
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Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
2.  

Порядок  проведения 
1. Оборот there + be 
Оборот there + be употребляется в тех случаях, когда говорящий хочет 
подчеркнуть факт наличия (отсутствия) какого-либо предмета или явления, а 
не место, в котором последний находится. Оборот переводится словами 
"есть, имеется, существует". 
There are several classifications of these phenomena. Существует несколько 
классификаций этих явлений.  
Если предложение, содержащее рассматриваемый оборот, заканчивается 
обстоятельством места или времени, то перевод следует начинать с этих 
местоимений. 
There are many students in room 205. В аудитории 205 много студентов. 
Глагол be в этом сочетании может функционировать в различных 
видовременных формах:   
There is / are                       Present             
There was / were                 Past          Simple 
There will be     Future 
Число глагола be определяется по числу первого существительного, стоящего 
после этого оборота. 
There is a table and two chairs in the room. В комнате стол и два стула. 
В вопросительных предложениях there ставится после соответствующей 
формы глагола to be. 
Are there many students in room 205? How many chairs are there in the room? 
Отрицательная форма оборота there + be образуется путём добавления 
частицы no после соответствующей формы глагола be. 
There are no clouds in the sky. На небе нет облаков. 

2. Have and have got 

Have и have got 
Have got и has got чаще употребляют вместо have и has. Поэтому можно 
сказать: 
- I have got a brother.или: I have a brother. 
-Tom has got many books.или: Tom has many books. 
Для вопросительных и отрицательных предложений существуют три 
возможные формы: 
Have you got a sister? 
Have you a sister? 
Do you have a sister? 

I haven't got a sister. 
I haven't a sister. 
I don't have a sister. 
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Has he got a flat? 
Has he a flat? 
Does he have a flat? 

He hasn't got a flat. 
He hasn't a flat. 
He doesn't have a flat. 

В прошедшем времени (Past) got не используется. 
- When I was a student I had a friend. 
В отрицательных и вопросительных предложениях прошедшего времени 
употребляются did и didn't. 
- Did you have a friend when you were a student? 
- I liked to travel but I didn't have a car then. 
(b) Have используется для обозначения ряда  действий. Например: 
Have breakfast/lunch/dinner/a meal/a drink/ 
a cup of coffee/a cigarette и т.д. 
Have a swim/a walk/a rest/a holiday/ a party/ 
a good time и т.д. 
Have a bath/a shower/a wash 
Have a look (at something) 
Have a baby (= give birth to a baby) 
Have a chat (with someone) 
В таких выражениях have не может быть заменен на have got: 
- I usually have breakfast at 8 o'clock. (а не 'have got') 
- Last summer I had a good time. 
Сравните: 
- I have a bath every morning.(=я принял ванну-действие) 
- I've got a bath.(=в моем доме есть ванна) 
Вспомогательный глагол to do употребляется для образования 
вопросительных и отрицательных предложений. 
- When do you usually have breakfast? 
- I don't have breakfast so early. 
- Did you have a good time last summer? 
- I didn't have a good time last summer. 
Когда have означает действие, можно использовать формы Continuous (is 
having/ are having/was having и т.д.): 
- Where's Mike? He's having dinner. 

3. Summer and Winter Sports 
People all over the world are very fond of sports and games. That is one of the 

things in which people of every nationality and class are united. The most popular 
outdoor winter sports are shooting/ hunting, hockey and, in the countries where the 
weather is frosty and there is much snow — skating, skiing and tobogganing. It's 
so nice to go to the skating-rink on a frosty sunny day. Some people prefer to be 
out of town in such weather and to sledge or to ski in the woods. Many people 
greatly enjoy figure-skating and ski-jumping. 
     Summer affords excellent opportunities for swimming, boating, yachting, 
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cycling, gliding and many other sports. Among outdoor games football takes the 
first place in public interests; this game is played in all the countries of the world. 
The other games that have firmly established themselves in favour in different 
countries are cricket, volley-ball, basketball, and so on. Badminton is also very 
popular both with young and old. 
     All the year round many people indulge in boxing, wrestling, gymnastics and 
track and field events. Scores of young girls and women go in for calisthenics. 
Over the last few years aerobics has become popular with young girls and women. 
Aerobics helps them to be slim, healthy and strong. The interest for it greatly 
increased thanks to Jane Fonda, a prominent American actress, the founder of this 
kind of sport. This woman may serve as an impressive example of inexhaustible 
health, cheerfulness and beauty. Being a great enthusiast of aerobics she has been 
trying to initiate many women all over the world into this sport. 
      Among indoor games which one can go in for all the year round are billiards, 
table tennis, draughts, chess, of course. The results of chess tournaments are 
studied and discussed by enthusiasts in different countries. So we have all grounds 
to say that sport is one of the things that makes people kin. 
Questions: 
1. What are people all over the world fond of? 
2. What unites people of every nationality? 
3. Why do people prefer to be out of town on a frosty sunny day? 
4. What are the most popular outdoor winter sports? 
5. What opportunities for sports does summer afford? 
6. What game takes the first place in public interest? 
7. When do many people indulge in boxing, wrestling, athletics, and gymnastics? 
8. Who goes in for calisthenics? 
9. Why is chess the great international game? 
Vocabulary: 
to be fond of smth. — любить, нравиться 
to unite — объединять 
outdoor wintersports — зимние виды спорта на открытом воздухе 
shooting — стрельба 
hunting — охота 
tobogganing — санный спорт 
to sledge — кататься на санках 
yachting — парусный спорт                       
gliding — планерный спорт 
to establish oneself in favour — стать в почете 
lawn-tennis — теннис 
track and field events — легкая атлетика 
scores of young girls and women — множество девушек и женщин 
calisthenics — ритмическая гимнастика 
indoor games — игры в закрытом помещении 
impressive example — замечательный пример 
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inexhaustible — неисчерпаемый                       
cheerfulness — бодрость 
enthusiast — энтузиаст                
 to initiate — приобщить кого-то к чему-то 
tournament — турнир, спортивное соревнование 

4. Питание и здоровье, стр. 38-41, упр. 34-42 
Практическая работа №2 (9 часов) 

Тема: Город, деревня, инфраструктура 
Цель работы: формирование умений описывать населенные пункты, 
строения 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

Порядок  проведения 
5. Выучить слова и выражения на стр. 28-29,31,32,34. 
6. Выполнить упражнения № 1-3 на стр.28 
7. Выучить теоретический материал по грамматике (Структуры there 

is/are; Суффиксы  прилагательных)  
Структуры there is/are 

Формы, которые может принимать оборот в предложении (слово there 
никак не изменяется; to be ставится в разных временных формах): 
There (to) be Infinitive 

is 
are 
was Indefinite 
were 
will be 
have been 
has been Perfect 
had been 
will have been 

Во всех случаях глагол to be (а также некоторые другие глаголы, 
использующиеся в обороте — см. ниже) является смысловым и согласует 
свою форму с подлежащим. 
Ситуации, в которых используются предложения с оборотом there+to be, 
делятся на две группы:  
1. Когда в предложении говорится, что какой-то предмет находится в каком-
либо пространстве, и при этом подчеркивается именно предмет, а не 
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пространство:  
В комнате много мальчиков и девочек, (именно их, а не кого-то) – ставим 
оборот => There are many boys and girls in the room. 
2. Когда в каком-либо промежутке времени происходит действие, которое 
можно представить как наличие в этом промежутке времени какого-либо 
предмета:  
There was a call for you. Вам сегодня звонили. = Для вас сегодня был 
телефонный звонок. 
Примечания: 
There в обороте считается вводной частицей, не имеющей собственного 
значения, и поэтому никогда не переводится; если в русском предложении 
пространство обозначено словом там, ставим there (но уже имеющее 
перевод) еще раз в конце предложения:  
Там много разных комнат. => There are many different rooms there. 
В вопросительных предложениях с использованием оборота глагол to be 
ставится на первое место, а подлежащее – после there:  
Are there tables in the room? => В комнате есть столы? 
При построении кратких ответов на вопросы с оборотом слово there 
ставится вместо подлежащего:  
Are there tables in the room? –  Yes, there are. 
В отрицательных предложениях с оборотом используются слова nо или not 
any:  
There are no tables in the room. = There are not any tables in the room. В 
комнате нет ни одного стола / никаких столов. 
  

8. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, с. 31, упр.13 
9. Выполнение упражнений и беседа по содержанию текстов стр.32-33, 

упр.14-19 
10. Аудирование, стр. 33, упр.20-22 
11. Письмо, стр. 37, упр. 32 
12. Говорение, стр. 34, упр. 23 

 
 

 
Практическая работа №3 (8 часов) 

Тема: Мои воспоминания  
Цель работы: формирование умений в составлении предложений о событиях 
в прошлом 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
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Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

Порядок  проведения 
1. Выучить слова и выражения на стр. 58,64 
2. Выполнить упражнения № 6-9 на стр.59 
3. Аудирование, стр. 58, упр. 3-5 
4. Выучить теоретический материал по грамматике (Past Continuous/Past 

Simple; Could/ was able to; Past Perfect) 
Past Simple 

Употребляется для выражения действия, которое произошло в истекшем 
отрезке времени. Это время употребляется в повествовании для выражения 
обычных, повторяющихся действий в прошлом, а также для изложения 
последовательных событий. 
Все глаголы в английском языке по форме образования Past Indefinite делятся 
на две группы: правильные (или стандартные) глаголы и неправильные, 
(нестандартные) глаголы. 
Правильные глаголы образуют Past Indefinite при помощи суффикса -ed, 
который прибавляется к основе глагола (правила чтения окончания -ed). 
Правила орфографии 
to live – lived to agree – 
agreed 

Немая буква -e в основе глагола отпадает. 

to hurry – hurried to study 
studied ho: 
to stay – stayed to play – 
played 

у > i + -ed у глаголов, основа которых 
оканчивается на -у с предшествующей согласной с 
предшествующей гласной. 

to stop – stopped to plan – 
planned 

Удваивается конечная согласная, если ей 
предшествует краткая гласная. 

Неправильные глаголы имеют особую форму Past Indefinite, которую 
необходимо выучить (Спряжение глаголов to be и to have в Past Indefinite) 
Вопросительная и отрицательная формы глаголов в Past Indefinite 
образуются при помощи вспомогательного глагола to do – did в Past Indefinite 
для всех лиц. Смысловой глагол стоит в форме инфинитива без to. В 
отрицательной форме отрицание not стоит после вспомогательного глагола 
did: Last week I worked at my report Я работал над своим докладом на 
прошлой неделе. 
Did you work at your report last week? 
I did not work at my report last week. (I didn't) 
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Past Continuous 
Употребляется для выражения длительного действия, совершавшегося в 
определенный момент или период времени в прошлом. Оно образуется с 
помощью вспомогательного глагола to be (в Past Indefinite) и причастия I 
смыслового глагола: 
I was going home at 5 o’clock yesterday. Вчера в 5 часов я шел домой,  
They were having dinner at 5 o'clock yesterday. Вчера в 5 часов они обедали.  
В вопросительной форме вспомогательный глагол to be ставится перед 
подлежащим; в отрицательной форме после глагола to be ставится 
отрицание not: Was he reading a book? – Yes, he was. (No, he was not) He was 
not reading a book. 

 
Could/ was able to 

Модальный глагол саn выражает возможность или способность 
совершить действие. На русский язык обычно переводится словами могу, 
умею. В прошедшем неопределенном времени он имеет форму could.  
This work could be done at once. 
Эту работу можно было сделать сразу. 
 

Past Perfect 
Утвердительная форма прошедшего совершенного времени образуется 
при помощи вспомогательного глагола to have в прошедшем неопределенном 
времени had и причасти? прошедшего времени (Participle II) смыслового 
глагола: 
Не had written a letter when I came in. Когда я вошел, он (уже) написал 
письмо. 
They had come back by two o'clock yesterday. Вчера к двум часам они (уже) 
возвратились. 
Для образования вопросительной формы вспомогательный глагол to have 
ставится перед подлежащим, а причастие прошедшего времени смыслового 
глагола - после подлежащего: 
Had he written a letter when I came in? Он (уже) написал письмо, когда я 
вошел? 
Had they come back by two o'clock yesterday? Вчера они (уже) возвратились к 
двум часам? 
Для образования отрицательной формы после вспомогательного глагола 
to have ставится отрицательная частица not: 
Не had not written a letter when I came in. Он не написал письмо, когда я 
вошел. 
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They had not come back by two o'clock yesterday. Они не возвратились к двум 
часам вчера. 
В разговорной речи употребляется сокращенная отрицательная форма: 
They hadn't come back by two o'clock yesterday. Они не возвратились к двум 
часам вчера. 
Прошедшее совершенное время употребляется: 
1. Для выражения действия, закончившегося до указанного момента 
времени в прошлом, который может быть выражен точной датой, часом и 
т.д.: 
We had finished our work by five o'clock. 
Мы (уже) закончили свою работу к пяти часам. 
2. Для выражения действия, предшествовавшего другому действию в 
прошлом: 
Не had written three letters and was just starting on the fourth, when the door was 
suddenly flang open and Elsie Clayton rushed into the room. 
Он написал три письма и только принялся за четвертое, когда дверь вдруг 
широко распахнулась, и Элси Клейтон стремительно вошла в комнату. 
 

5. Выполнение упражнений, стр. 60, упр. 11-13; стр. 36, упр. 24; стр. 76, 
упр. 19-21 

6. Аудирование, стр. 33, упр.20-22 
 

 
Практическая работа №4 (5 часов) 

Тема: Новости 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Аудирование, стр. 84, упр. 2-4 
2. Говорение  упр. № 6-10 на стр.85 
3. Аудирование, стр. 58, упр. 3-5 
4. Грамматика, стр. 89,90 упр. 20-21, 23-24 
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Практическая работа №5 (6 часов) 

Тема: Путешествия и поездки 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Говорение  упр. № 1-2 на стр.96 
2. Грамматика, стр. 97 (правило), упр. 4-5 
3. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 98-99 
4. Фразовые глаголы to make, to get, to take, стр. 106 
5. Present  Continuous/ Future Simple  

 
Future Simple 

Cлужит для выражения действия, которое произойдет в будущем, т. е. 
после момента речи. Оно образуется при помощи вспомогательных глаголов 
shall (для 1-го лица единственного и множественного числа), will (для всех 
остальных лиц) и инфинитива смыслового глагола без частицы to: 
I shall go to the theatre tomorrow. Завтра я пойду в театр. 
They will come to see you next week. Они навестят вас на следующей неделе.  
В вопросительной форме вспомогательные глаголы shall и will стоят перед 
подлежащим: 
Shall I help you? 
Will they come to see us? 
В отрицательной форме отрицание not стоит после вспомогательных 
глаголов shall, will: 
I shall not go to the theatre tomorrow. 
They will not come to see us. 

6. Письмо, стр. 110, упр. 33 
 

Практическая работа №6 (8 часов) 
Тема: Природа и человек 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
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грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Работа с лексическим материалом упр. № 2-3 на стр.112, стр. 121, упр. 

27-29 
2. Аудирование, стр. 113, упр. 4-5; стр. 118-119, упр. 17-21 
3. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 116, упр. 

13, стр. 120, упр. 24 
4. Проверка понимания содержания текста, с. 117, упр. 14 
5. Структуры will/be likely to/ be possible to, стр.  114, упр 7-8 
6. Модальные конструкции, стр. 122, упр. 32-33 
7. Говорение (составление прогноза погоды) 

 
Практическая работа №7 (6 часов) 

Тема: Мир профессий 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Аудирование, стр.126, упр. 3-5 
2. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 128-129, 

упр. 10 
3. Говорение, с. 129, упр. 12 
4. Запоминание слов и выражений по теме, стр. 129 
5. Письмо, стр. 130, упр. 14 
6. Резюме, стр. 131-133, упр. 19, 25 

 
Практическая работа №8 (7 часов) 

Тема: Туризм и путешествия 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
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грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 11 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Работа с активной лексикой, стр. 6-7, упр. 2-5, стр. 16, упр. 40-42  
2. Аудирование, стр.6-7, упр. 6-10 
3. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 8, упр. 

11 
4. Выражение предположения, стр. 9, упр. 16-17  
5. Фразовые глаголы get, look, take, стр. 11-12, упр. 24-28 
6. Much, many, some, any, и т.д. для выражения количества, стр. 13, упр. 

31-34 
 

 
Практическая работа №9 (6 часов) 

Тема: Средства массовой информации 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 11 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 21, упр. 

5; стр. 30-32, упр. 40-42 
2. Проверка понимания содержания текста, стр. 22, упр. 6 
3. Условные предложения, стр. 24, упр. 18  
4. Письмо, стр. 27, упр. 30-33 
5. Говорение, стр. 29-30, упр. 35-38 

 
 

Практическая работа №10 (8часов) 
Тема: Разбитые сердца 
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Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 11 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Ведение новой лексики, стр. 34-35, упр. 2-3;  
2. Притяжательные местоимения 

 
 Притяжательные местоимения выражают принадлежность и отвечают 

на вопрос чей? (whose?). Каждому личному местоимению соответствуют две 
формы притяжательных местоимений: 
I - my (mine); you - your (yours); he - his (his); she - her (hers); it -its (its); we - 
our (ours); you - your (yours); they - their (theirs). 
В первой форме (my, your, his, her, its, our, your, their) притяжательные 
местоимения употребляются перед существительными и выполняют 
функцию определения. Если перед существительным есть другие 
определения, то притяжательное местоимение ставится перед этими 
определениями: My dear young brother. 
Если перед существительным употребляется притяжательное местоимение, 
то в этом случае артикль отсутствует. 
Притяжательные местоимения во второй форме (mine, yours, his, hers, its, 
ours, yours, theirs) употребляются вместо существительных, поэтому за ними 
не следуют существительные. Притяжательные местоимения во второй 
форме употребляются в функциях: 
1. Подлежащего: My room is large, yours is larger. Моя комната большая, 

твоя – больше. 
2. Именной части составного сказуемого: This room is mine. Эта комната 

моя. 
3. Дополнения: Don't take her bag, take mine. He бери ее сумку, возьми мою. 

 
3. Упр. 4, стр. 35,  
4. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 40-41, 

упр. 27-28 
5. Времена действительного залога (повторение), стр.41, упр. 29-31 
6. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 44-45, 
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упр. 44-46 
7. Говорение (Описание внешности), стр. 45, упр. 47 

 
 
 

Практическая работа №11 (7часов) 
Тема: Человек, здоровье, спорт 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 11 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 48-49, 

упр. 2-5; стр. 52-53, упр. 21-23 
2. Проверка понимания содержания текста, стр.49, упр. 6 
3. Лексика, выражающая эмоции и чувства, стр. 50, упр. 7-10 
4. Говорение, стр. 50-51, упр. 11-12 
5. Аудирование, стр. 51, упр. 13-17 
6. Виды спорта. Стр. 52, упр. 18-19 
7. Части тела, стр. 54, упр. 25-27 
8. Аудирование, стр. 55, упр. 28-32 

 
Практическая работа №12 (7часов) 

Тема: Читать или не читать? 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 11 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 62-63, 

упр. 2 
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2. Говорение, стр. 63, упр. 3-4 
3. Придаточные предложения, стр. 64, упр. 5-9  
4. Аудирование, стр. 66, упр. 10-11 
5. Работа с активной лексикой, стр. 66, упр. 12 
6. Письмо, стр. 66-67, упр. 13-15 
7. Говорение, стр. 68, упр. 16-18 

 
Практическая работа №13 (8часов) 

Тема: Государственное устройство, правовые институты 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 11 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Аудирование, стр. 77, упр. 3-9 
2. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 78, упр. 

11, стр. 80-81, упр. 14-18 
3. Работа с активной лексикой, стр. 81, упр. 19-24 
4. Говорение, стр. 81, упр. 25-26 
5. Географические названия и артикль, стр. 82, упр. 30 
6. Страдательный залог, стр. 84-85, упр. 35-37 

 
Практическая работа №14 (9часов) 

Тема: Знания - сила 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 11 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 90-91, 

упр. 2,  
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2. Проверка понимания содержания текста, стр.91-92, упр. 3-5 
3. Работа с активной лексикой, стр. 92-93, упр. 6-10; стр. 96-97, упр. 23-25 
4. Условные предложения (правило), стр. 93-94, упр. 11-14  
5. Аудирование, стр. 95, упр. 15-17; стр. 97-98, упр. 26-29 
6. Письмо, стр. 96, упр. 21-22 

 
Практическая работа №15 (15 часов) 

Тема: Высокие цели 
Цель работы: научить студентов практическому владению английской 
грамматикой, развить  автоматическое  умение  использовать  различные  
грамматические формы и обороты в устной и письменной речи, расширить 
активный словарный запас студентов в пределах изучаемых тем 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература: 1. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского 
языка для 11 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Порядок  проведения 
1. Аудирование, стр. 109, упр. 3-7 
2. Части речи, стр. 110, упр. 8-11 
3. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного, стр. 111-113, 

упр. 12-16,  
4. Работа с активной лексикой, стр. 114-115, упр. 18-21. 
5. Говорение, стр. 115, упр. 22-23 
6. Аудирование, стр. 116-117, упр. 24-28;  
7. Письмо, стр. 119, упр. 35-36 
8. Грамматика (повторение), стр. 118, упр. 32-33 
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Приложения 
Приложение 1 
 

Таблица времен глагола to write писать в изъявительном наклонении 
действительного залога: 

  
Настоящее 
(Present)  

Прошедшее 
(Past)  

Будущее 
(Future)  

Будущее в 
прошедшее 
(Future in the 
Past)  

Indefinite  I write -- я 
пишу  

I wrote -- я 
писал 
(написал)  

I shall write -- я 
буду писать 
(напишу)  

I should write -- я 
буду писать 
(напишу)  

Continuous  I am writing -- 
я пишу  

I was writing -- 
я писал  

I shall be 
writing -- я 
буду писать  

I should b writing 
-- я буду писать  

Perfect  I have written -
- я написал  

I had written -- 
я написал  

I shall have 
written -- я 
напишу  

I should have 
written -- я 
напишу  

Perfect 
Continuous  

I have been 
writing -- я 
пишу  

I had been 
writing-- я 
писал  

I shall have 
been writing -- я 
буду писать  

I should have been 
writing -- я буду 
писать  

Отрицательная форма глагола во всех временах образуется при помощи 
отрицательной частицы not, которая ставится после вспомогательного 
глагола, а при сложной форме самого вспомогательного глагола—после 
первого вспомогательного глагола. В отрицательной форме в Present 
Indefinite употребляется вспомогательный глагол to do в форме настоящего 
времени, в Past Indefinite — did (форма прошедшего времени глагола to do):  

o I do not write.  
o I am not writing.  
o I did not write.  
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o I have not written.  
o I shall not write.  
o I have not been writing.  

Вопросительная форма глагола во всех временах образуется вынесением 
вспомогательного глагола на место перед подлежащим. В Present и Past 
Indefinite употребляется вспомогательный глагол to do. Если форма 
вспомогательного глагола сложная, перед подлежащим ставится первый 
вспомогательный глагол:  

o Do I write?  
o Have I written?  
o Did I write?  
o Shall I be writing?  
o Shall I write?  
o Have I been writing?  
o Am I writing?  

Вопросительно-отрицательная форма глагола во всех временах 
образуется следующим образом:  

вспомогательный глагол ставится перед подлежащим, а частица not—после 
подлежащего:  

o Do I not write?  
o Did I not write?  
o Have I not been writing?  

При сокращенной вопросительно-отрицательной форме частица not ставится 
перед подлежащим и сливается с вспомогательным глаголом, причем буква о 
в слове not выпадает как в написании, так и в произношении:  

o Don't I write?  
o Didn't I write?  
o Haven't I been writing?  
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» изучается в соответствие 
учебным планом, разработанным на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по  
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании 

Дисциплина « Иностранный язык » относится к  общеобразовательным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 156  часов. Форма контроля – 
дифференцированный зачет.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

В качестве форм проведения практической работы берутся индивидуальные и 
групповые формы. 

Критериями оценки результатов практической  работы студентов являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Практическая работа №1 (8 часов) 

Тема: Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 

Грамматические структуры: умение распознавать и использовать практически 
грамматические структуры: артикль, части речи, предлоги, модели простых предложений; 

Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 

Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 

Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 

Письменная коммуникация: умение описать  кратко внешность друга,подруги (в форме 
таблицы), заполнить анкетные данные на изучаемом языке, сделать письменное 
сообщение о себе, о семье. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

http://pandia.ru/text/category/artiklmz/
http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
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сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

Оборудование и литература:  

Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык,контакты: Учеб. для 10-
11кл.общеобразовательных учреждений.-4-е изд.-М.:Просвещение,2002. 

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 
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Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 
2. Ознакомление с заданиями. №3стр.7,№4стр.8 
3. Выполнение практической работы по плану: 

4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 

5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

                   
 

Практическая работа №2 (6 часов) 

Тема: Межличностные отношения.  

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 

Грамматические структуры: умение понимать тексты в различных временных формах 
актива (Praesens,Perfekt, Futur etc.), узнавать инфинитивные конструкции в текстах, 
применять практически в диалогах; Аудирование: общее понимание аутентичных 
диалогов по теме, аудирование речи преподавателя; 

Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 

Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы) 

Письменная коммуникация: умение написать кратко о своей семье .Оборудование и 
литература:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
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метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

Оборудование и литература:  

Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык,контакты: Учебник для 10-11кл. 
общеобразовательных учреждений.-4-е изд.-М.:Просвещение,2002. 

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями. №17стр.15-16, №21 стр.18 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
Практическая работа №3 (6 часов) 

Тема: Человек, здоровье, спорт. 

Цель работы:  
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Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 

Грамматические структуры: понимать речевые средства модальности, узнавать их в 
тексте, уметь их применить в речи; практически уметь применить временную форму 
будущего 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 

Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 

Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 

Письменная коммуникация: умение написать кратко о занятиях спортом (в форме 
таблицы). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает до- стижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
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предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
Оборудование и литература: 

 Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык,контакты: Учеб. для 10-
11кл.общеобразовательных учреждений.-4-е изд.-М.:Просвещение,2002. 

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями. Lektion 2стр 14-25, Lektion 3 стр.30-39 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 

 
 
 

Практическая работа №4 (6 часов) 

Тема: Город, деревня, инфраструктура. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 

Грамматические структуры понимать в речи и распознавать в текстах все временные 
формы глагола в активе, сложные предложения с сочинительной связью, прилагательные, 
наречия. 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 

Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
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Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 

Письменная коммуникация: умение написать кратко  о своем городе(в форме таблицы) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 

предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями.  Lektion 4 стр.41-48 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
Практическая работа №5 (8часов) 

Тема: Природа и человек (климат, погода, экология) 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 

Грамматические структуры: понимать в речи и распознавать в текстах все временные 
формы глагола в активе, сложные предложения с сочинительной связью, причастие, 
инфинитивные обороты. 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 

Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 

Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 

Письменная коммуникация: умение написать кратко  о  погоде (в форме таблицы) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
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развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 

предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 
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2. Ознакомление с заданиями.  Lektion 6 стр.74-79 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
 

Практическая работа №6 (6 часов) 

Тема: Научно-технический прогресс. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 

Грамматические структуры:  распознавать в текстах, понимать в речи и применять все 
временные формы глагола в активе, сложные предложения с сочинительной связью, 
прилагательные, наречия, распознавать и отличать простые временные формы пассивных 
конструкций (Praesens Passiv, Praeteritum Passiv) 

 Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 

Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 

Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы) 

Письменная коммуникация: уметь подготовить рекламный проспект о технических 
новинках 
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает до- 
стижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 
диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
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 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 
в современном поликультурном мире; 
владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 
средство общения; 
сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
 
Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 
2. Ознакомление с заданиями.  Lektion 6 стр.79-86 

3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
7. Защита практической работы 

Практическая работа №7(7часов) 

Тема: Повседневная жизнь, условия жизни. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 

Грамматические структуры: узнавать в текстах временные формы глагола в активном 
залоге, применять практически в устной и письменной речи; 
 Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
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Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 

Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 

Письменная коммуникация: умение составить и записать рассказ по указанной теме. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает до- стижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..-Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО «ИД» 
«РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями.  Стр.296 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
 

Практическая работа №8 (4 часов) 

Тема: Досуг. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 

Грамматические структуры: понимать в речи и распознавать в текстах все временные 
формы глагола 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы) 
Письменная коммуникация: умение написать кратко  о своем хобби. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
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осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
 

Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..- Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО 
«ИД» «РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями.  Стр.302 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
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6. Вывод и обоснование 
 
 

Практическая работа №8 (6 часов) 

Тема: Новости. Средства массовой информации. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 
Грамматические структуры: понимать в речи и распознавать в текстах все временные 
формы глагола 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы) 
Письменная коммуникация: умение написать кратко  о своем хобби. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 
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сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
 

Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..-Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО «ИД» 
«РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 

7. Сообщение педагога о предстоящей работе 

8. Ознакомление с заданиями.  Стр.302 
9. Выполнение практической работы по плану: 
10. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
11. Выполнение работы 
12. Вывод и обоснование 

 
 

Практическая работа №9 (10 часов) 

Тема: Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки 
и умения). 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 
Грамматические структуры: понимать в речи и распознавать в текстах все временные 
формы глагола 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы) 



21 
 

Письменная коммуникация: умение написать о своих деловых  качествах 

Оборудование и литература: 

 Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..-Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО «ИД» 
«РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями.  Стр.322-341, Lektion 5стр.49-58 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
 

Практическая работа №10 (12 часов) 

Тема: Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 
Грамматические структуры: понимать речевые средства модальности, узнавать их в 
тексте, уметь их применить в речи; 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 
Письменная коммуникация: умение написать кратко  о каком либо празднике (в форме 
таблицы) 
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает до- стижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
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готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..- Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО 
«ИД» «РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями.  Стр.291 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
Практическая работа №11(12 часов) 

Тема: Государственное устройство, правовые институты. 
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Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 
Грамматические структуры: умение распознавать и использовать практически 
грамматические структуры: артикль, части речи, предлоги, модели простых предложений; 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 
Письменная коммуникация: умение написать кратко  о государственном устройстве в 
Германии. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает до- стижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

http://pandia.ru/text/category/artiklmz/
http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
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владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
 

Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..-Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО «ИД» 
«РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями.  Стр.293 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
Практическая работа №12 (10 часов) 

Тема: Цифры, числа, математические действия. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 
Грамматические структуры: умение распознавать и использовать практически 
грамматические структуры: артикль, части речи, предлоги, модели простых предложений; 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 
Письменная коммуникация: умение записывать цифры. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает до- стижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
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сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..-Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО «ИД» 
«РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 
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1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями.  Стр.293 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
Практическая работа №13 (10 часов) 

Тема: Основные геометрические понятия и физические явления. 

Изучение правил написания деловых писем и образца их оформления, видов деловой 
корреспонденции. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 
Грамматические структуры: умение распознавать и использовать практически 
грамматические структуры: артикль, части речи, предлоги, модели простых предложений; 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 
Письменная коммуникация: умение записывать названия геометрических фигур 
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает до- стижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
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 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..-Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО «ИД» 
«РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 

1. Сообщение педагога о предстоящей работе 

2. Ознакомление с заданиями.  Lektion 9 стр.113-124 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5. Выполнение работы 
6. Вывод и обоснование 

 
7. Защита практической работы 

 
Практическая работа №14(16 часов) 

Тема: Промышленность, транспорт; детали, механизмы. 

Изучение правил написания деловых писем и образца их оформления, видов деловой 
корреспонденции. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 
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Грамматические структуры: умение распознавать и использовать практически 
грамматические структуры: артикль, части речи, предлоги, модели простых предложений; 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 
Письменная коммуникация: умение написать кратко о транспорте  
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает до- стижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..-Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО «ИД» 
«РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе 
2.Ознакомление с заданиями.  Lektion 9 стр 215-223 
3.Выполнение практической работы по плану: 

           4.Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
           5.Выполнение работы 
           6.Вывод и обоснование 
            

Практическая работа №15 (16 часов) 

Тема: Оборудование, работа. 

Изучение правил написания деловых писем и образца их оформления, видов деловой 
корреспонденции. 

Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 
Грамматические структуры: умение распознавать и использовать практически 
грамматические структуры: артикль, части речи, предлоги, модели простых предложений; 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы ) 
Письменная коммуникация: умение написать кратко  резюме  
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
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готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..- Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО 
«ИД» «РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе 
2.Ознакомление с заданиями.  Lektion 9 стр 215-223 
3.Выполнение практической работы по плану: 
4.Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5.Выполнение работы 
6.Вывод и обоснование 
7.Защита практической работы 

Практическая работа №16 (9 часов) 

Тема: Инструкции, руководства. 

Изучение правил написания деловых писем и образца их оформления, видов деловой 
корреспонденции. 
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Цель работы:  

Лексический минимум: овладение продуктивной лексикой по теме, знакомство с 
рецептивной лексикой изучаемого языка, как средство понимания содержания текста; 
Грамматические структуры: умение распознавать и использовать практически 
грамматические структуры: артикль, части речи, предлоги, модели простых предложений; 
Аудирование: общее понимание аутентичных диалогов по теме, аудирование речи 
преподавателя; 
Чтение: чтение аутентичных текстов согласно лексической теме с общим охватом 
содержания, умение смыслового членения текста; 
Устная коммуникация: развитие компетенции участвовать и реагировать в процессе 
устной коммуникации по лексической теме (поддержать диалог, вести диалог, 
реагировать на простые вопросы) 
Письменная коммуникация: умение написать кратко  деловые бумаги  
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого  языка и культуры в развитии мировой культуры; 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуациимежкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

Оборудование и литература:  

Басова Н.В. Б27 Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 352 с. — 
(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-02030-2 

200 тем немецкого языка/сост. Романовская Н.И..- Москва:ЗАО «БАО-ПРЕСС»,ООО 
«ИД» «РИПОЛ классик»,2006.-384с. 

Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе 
2.Ознакомление с заданиями.   Интернет-ресурсы 
3.Выполнение практической работы по плану: 
4.Запись в тетрадь номера, названия и цели работы 
5.Выполнение работы 
6.Вывод и обоснование 
 

Список используемой литературы и источников 

Основные источники: 

1. Басова Н.В. Немецкий для колледжей = Deutsch für Colleges: учебник / Н.В.Басова, Т.Г 
Ковалева. - 19-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2017. – 352 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 
2. Камянова Т.Г. Deutsch. Практический курс немецкого языка. Грамматика. 1000 
упражнений. Литературные тексты. Новые правила правописания. Гриф МО РФ. – М.: 
Дом славянской книги. - 2018 г. – 384 с.  
Дополнительные источники: 
1. Зарецкая Е.В. Практическая фонетика немецкого языка/Е.В. Зарецкая. – М.: Эксмо, 
2012. – 336 с. + 1 СD. – (Иностранный язык: - Шаг за шагом). 
2. Штиф К. Немецкая грамматика – кратко и просто: учеб. пособие/Кристине Штиф, 
Кристиан Штанг; пер. с англ. Е.В. Глушенковой. – М.: Астрель: АСТ, 2013. – 191, [1] с.: 
ил. 
3. Ярцев В. В. Немецкий язык для вас и... Учебное пособие. Книга 1. Deutsch für Sie und... 
М.: Московский лицей. – 2012. – 464 с. 
Интернет ресурсы 

1. www.moewig.de Kристиан Майвурм. Тысяча причин, посетить Германию. © edel 
entertainment Gmb, Hamburg 

2. www.de.wikipedia.org  

3. Общеобразовательный портал http://www.ru/education/  

 

 

 

 

http://www.moewig.de/
http://www.de.wikipedia.org/
http://www.ru/education/
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Введение. 
 

Данная работа содержит методические указания к практическим работам по  

общеобразовательному учебному предмету 

БД.04 Математика 

и предназначено для обучающихся по специальностям: 44.02.05. Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цель разработки: оказание помощи обучающимся в выполнении практических работ по 

общеобразовательному учебному предмету  БД.04 Математика 

Содержание пособия  направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математичекого  мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении  различных  задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Содержание пособия соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по 

общеобразовательному учебному предмету БД.04 Математика   и разработано в 

соответствии с рабочей программой для специальности: 44.02.05. Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Практические  занятия составляют примерно треть от общего объема учебной нагрузки по 

учебной дисциплине(42 часа). 

Описание каждой практической работы содержит: тему, цель, перечень заданий для 

выполнения и контрольные вопросы с целью выявить и устранить недочеты в освоении 

рассматриваемой темы.  
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Содержание практических работ. 
Практическая работа № 1-2(2 часа) 

Тема: «Арифметические действия над числами, нахождение приближенных 
значений величин и погрешностей вычислений ( абсолютной и относительной),  
сравнение числовых выражений»  

 
Цель работы: формирование навыка выполнения арифметических действий над числами, 

вычисления приближенных значений величин и погрешностей 
вычислений, сравнение числовых выражений. 

  
Оборудование: задачник 
 
Ход работы. 

1. Проверка готовности к выполнению практической работы 
Вопросы: 

1. Натуральные, целые. Рациональные, иррациональные, действительные числа. 
Арифметические действия.  

2. Абсолютная и относительная погрешности вычислений. 
3. Комплексные числа. Арифметические действия над комплексными числами. 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

Выполнить следующие задания: 
Стр. 8-9 № 1, 2, 3,4,5; стр. 16 № 1,2,3,4;  стр. 20 №1,2,5 (1,3,5,7) 
 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Тетрадь с выполненной практической работой сдается на проверку преподавателю. 

Литература. 
Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. Проф. образования/ 
М.И. Башмаков. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 
                               

Практическая работа № 3-4(2 часа) 
Тема: «Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами »  
Цель работы: формирование навыка вычисления значений выражений; выполнение с 

данной точностью на микрокалькуляторе арифметических действий. 
 
Оборудование: задачник 
 
Ход работы. 

1. Проверка готовности к выполнению практической работы 
Вопросы: 
1. Понятие корня n степени. Корень нечетной степени из отрицательного числа. 
2. Свойства корня. 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

Выполнить следующие задания: 
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№ 1223, 1225, 1226,1227 
4. Обсуждение выполненных заданий. 

Литература. 
Алгебра и начала анализа. Ч.2. Задачник для общеобразоват.учрежд. Мордкович А.Г.  
 

Практическая работа № 5(1 час) 
 

Тема: «Преобразование выражений содержащих степени »  
 
Цель работы: формирование навыка преобразования выражений содержащих степени; 
применение свойств степени в ходе преобразований. 
Оборудование: задачник 
 
Ход работы. 

1. Проверка готовности к выполнению практической работы 
Вопросы: 

1. Степень с рациональным показателем. 
2. Свойства степени. 
3. Инструктаж по выполнению работы 
4. Выполнение работы. 

Выполнить следующие задания: 
№ 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210 

5. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература. 
Алгебра и начала анализа. Ч.2. Задачник для общеобразоват.учрежд. Мордкович А.Г.  
 

Практическая работа № 6-7.(2 часа) 
 
Тема: «Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Вычисление 
и сравнение логарифмов».  
 
Цель работы: формирование навыка вычисления значений показательных и 

логарифмических выражений. 
Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Вопросы: 
1.        Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. 
2.          Свойства логарифмов. 

     2. Инструктаж по выполнению работы 
     3.  Выполнение работы. 
Выполнить следующие задания: 
 NN 1203 (а, в), 1204 (а, в), 1205 (а, в), 1206 (а), 1207(а, в), 1208 (а, в), 1209(а, в), 1210 (а, в), 
1213 (а, в), 1214 (а, в); 
 NN 1438 (а, в), 1439 (а, в), 1495 (а, в), 1499 (а, в), 1501 (а, в), 1502 (а, в)  

4.Обсуждение выполненных заданий. 



7 
 

Литература.  
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник для общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А.Корешкова и др .- М.: Мнемозина, 2002.  
 
Контрольные вопросы. 

1. Назовите свойства степени с действительным показателем. 
2. Сформулируйте определение логарифма числа; натурального логарифма. 
3. Запишите формулу перехода от логарифма с основанием а к логарифму с 

основанием с. 
 

Практическая работа № 8. (1 час) 
Тема: «Решение показательных уравнений».  
 
Цель работы: формирование умения решать показательные уравнения . 
 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Вопросы: 
1. Показательная функция; свойства показательной функции . 

2. Показательные уравнения. 
2.  Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

Выполнить следующие задания: №1361 (а, в), 1362 (а, в), 1363 (а, в), 1364 (а), 1365(а, в), 
1366(а, в). 
№ 1398 (а, в), 1399 (а, в), 1400(а, в), 1403 (а, в).  

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература.  
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник для общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова и др .- М.: Мнемозина, 2002.  
 
Контрольные вопросы. 

1. Сформулируйте свойства показательной функции. 
2. Какие свойства показательной функции используют при решении показательных 

неравенств. 
 

Практическая работа № 9 (1час) 
Тема:«Взаимное расположение прямых   и плоскостей».  
 
Цель работы: закрепление свойств параллельных прямых в пространстве, параллельных 

прямой и плоскости, параллельных плоскостей в ходе решения задач. 
Ход работы. 

1. Проверка готовности к выполнению практической работы 
2. Инструктаж по выполнению работы 

Основные понятия: 
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Параллельные прямые в пространстве; теорема параллельных; параллельность прямой и 
плоскости; признак параллельности прямой и плоскости; параллельность плоскостей; 
признак параллельности прямой и плоскости. 

3. Выполнение работы. 
 
Решите следующие задачи: 
№ 20, 22, 27, 29, 50, 54, 57. 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература.  
Геометрия, 10 – 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение,  2002. 
 Контрольные вопросы. 

1. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости. 
2. Какие плоскости называются параллельными? 
3. Сформулируйте признак параллельности плоскостей. 

 
Практическая работа № 10-11(2 часа) 

 Тема: «Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 
Теорема о трех перпендикулярах. Признаки и свойства параллельных и 
перпендикулярных плоскостей».  
 
Цель работы: закрепление свойств перпендикулярных плоскостей в пространстве, 

теорема о трех перпендикулярах, свойств перпендикуляра, наклонной в 
ходе решения задач. 

Ход работы. 
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
Перпендикуляр, наклонная, проекция наклонной; двугранный угол; перпендикулярность 
плоскостей; признак перпендикулярности плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

  Решите следующие задачи: 
№ 118, 121, 124, 127, 130, 139, 142, 168, 171. 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература.  
Геометрия, 10 – 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение,  2002. 
Контрольные вопросы. 

1. Какой угол называется двугранным? 
2. Сформулируйте теорему о трех перпендикулярах. 
3. Сформулируйте признак перпендикулярности плоскостей. 

 
 
 

Практическая работа №12(1 час) 
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 Тема: «Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние 
между плоскостями, скрещивающимися прямыми.».  
 
Цель работы: решение задач на нахождение расстояний от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, расстояния между плоскостями, 
скрещивающимися прямыми. 

Ход работы. 
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
Расстояние от точки до плоскости, от прямой до параллельной ей плоскости, расстояние 
между параллельными  плоскостями, скрещивающимися прямыми 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

  Решите следующие задачи: 
№ 158, 155, 142, 143. 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература.  
Геометрия, 10 – 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение,  2002. 
Контрольные вопросы. 

1. Как определить расстояние от точки до плоскости? 
2. Как определить расстояние между скрещивающимися прямыми? 
3. Что является расстоянием между параллельными плоскостями? 

 
Практическая работа № 13-14 (2 часа). 

Тема: «Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач.» 
Цель работы: формирование умения решать комбинаторные задачи. 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Вопросы: правила суммы и произведения; размещения; перестановки; сочетания; 
формулы для подсчета числа размещений, сочетаний и перестановок. 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 
Задания: 
1. Покажите, что в нижеприведенных задачах рассматриваются размещения 

из k элементов по m; определите значения k и m и найдите число 
размещений. 
А) Из 20 учащихся класса надо выбрать старосту, его заместителя и редактора 
газеты. Сколькими способами это можно сделать? 
 Б) В соревновании участвуют 10 человек. Сколькими способами могут 
распределиться места между ними? 
В) В классе изучаются 7 предметов. В среду 4 урока, причем все разные. 
Сколькими способами можно составить расписание на среду? 

           2.  Сколькими способами можно выбрать из 6 человек комиссию, состоящую 
из трех человек? 
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            3. Сколькими способами можно выбрать 4 краски из 10 различных красок? 
           4.  Сколькими способами  можно расставить на полке 3 различные книги? 
Переставить три различные буквы, три различные цифры? 
 

4. Обсуждение выполненных заданий 
 

Практическая работа № 15 (1 час). 
Тема: «Размещения. Сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник 
Паскаля.» 
Цель работы: формирование умения решать комбинаторные задачи. 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Вопросы: размещения; перестановки; сочетания; формулы для подсчета числа 
размещений, сочетаний и перестановок, бином Ньютона,  треугольник Паскаля. 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 
Задания: 

           1.   Решите задачи используя  формулы; проверьте с помощью перебора всех 
возможных вариантов: 
            А)  Государственные флаги некоторых стран состоят из трех горизонтальных полос 
разного цвета. Сколько различных вариантов флагов с белой, синей и красной полосами 
можно составить?  
             Б)  Мальчик выбрал в библиотеке 5 книг. По правилам библиотеки одновременно 
можно взять только 2 книги.  Сколько у мальчика вариантов выбора двух книг из пяти? 
2.  Сколько раз  встретится одночлен а3в7 при возведении а+в  в десятую степень без 
приведения подобных членов? 
3. Чему равна сумма коэффициентов в разложении (а+в)9? 
4.  Каков самый большой коэффициент в разложении (а+в)7? 
5.  Каким числом способов можно разложить 10 одинаковых монет в 3 кармана? 
6.  Каким числом способов можно разложить 10 разных монет в 3 кармана? 
 

4. Обсуждение выполненных заданий 
 

Практическая работа № 16-17.(2 часа) 
 
Тема: «Расстояние между точками. Действия с векторами, заданными 
координатами».  
 
Цель работы: закрепление формул расстояние между точками, длина вектора, угол 

между векторами при решении геометрических задач. 
 
Ход работы. 

1. Проверка готовности к выполнению практической работы 
Основные понятия: 
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Формула для вычисления расстояния между точками; длина вектора; скалярное 
произведение векторов; угол между векторами; координаты середины отрезка. 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

 
Решите следующие задачи: 
№ 407, 409, 414, 418, 420, 424,426, 428. 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
 
Литература.  
Геометрия, 10 – 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение,  2002. 
 
Контрольные вопросы. 

1. Как найти расстояние между точками А (x1; y1; z1) и B (x2; y2; z2)? 
2. Как найти координаты вектора, если известны координаты его начала и конца? 
3. Какие векторы называются коллинеарными? 

 
Практическая работа № 18.(1 час) 

 
Тема: «Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой и 
плоскости».  
 
Цель работы: закрепление понятия скалярного произведения векторов, угла между 

векторами при решении геометрических задач. 
Оборудование: задачник 
Ход работы. 

1. Проверка готовности к выполнению практической работы 
Основные понятия: 
скалярное произведение векторов; угол между векторами; свойства скалярного 
произведения векторов. 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

 
Решите следующие задачи: 
№  444,  446, 448, 451, 453. 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
 
Литература.  
Геометрия, 10 – 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение,  2002. 
 
Контрольные вопросы. 

1. Что называют скалярным произведением векторов ? 
2. Чему равно скалярное произведение перпендикулярных векторов? 
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Практическая работа № 19-20.(2часа) 

 
Тема: «Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, 
преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, произведения 
тригонометрических функций в сумму».  
 
Цель работы: формирование умения преобразовывать тригонометрические выражения, 

находить их значения; используя тригонометрические формулы. 
Оборудование: задачник 
Ход работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы. 
2. Выполнение работы. 

Выполните следующие задания: 
1. Найдите значения выражения: 
а) cos 2 𝑡𝑡, если t = 𝜋𝜋

2
 

б) sin 2 𝑡𝑡, если 𝑡𝑡 = −𝜋𝜋
6
 

в) sin2t – cos2t, если t = 𝜋𝜋
3
 

 
2. Упростите выражение.  

      (sin t – cos t)2 – 2 sin t * cos t 
 

3. Вычислите: 
а) sin2(1,5 + 2 πk) + cos21,5 + cos(−  𝜋𝜋

4
) + sin(- 𝜋𝜋

6
) 

б) cos2(𝜋𝜋
8

+  4𝜋𝜋) + sin2(𝜋𝜋
8
−  44𝜋𝜋) 

в) tg 𝜋𝜋
4
 * sin𝜋𝜋

3
 *ctg𝜋𝜋

6
  

 
4. Докажите равенство: 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜋𝜋4 −  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜋𝜋 − 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜋𝜋4
2sin π

6 −  sin 3π
2

 

 
5. Упростите выражение: 

а) (sin t+cos t) 
1+2sin t∗cos t

;      б) sin 𝑡𝑡
1+cos𝑡𝑡

+  sin 𝑡𝑡
1−cos 𝑡𝑡

; 
 
в) (tg t + ctg t)2 – (tg t – ctg t)2. 

 
3. Обсуждение выполненных заданий. 

 
Практическая работа № 21-22(2 часа) 

 
Тема: «Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства». 
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Цель работы: формирование навыка решения простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств. 
Оборудование: задачник 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
Формулы решения простейших тригонометрических уравнений (sin x = a, cos x = a, tg x = 
a.) 
 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 
 

Выполните следующие задания: 
№ 293, 294, 295,303, 304, 313, 314, 315, 333,334, 343, 344 (во всех номерах 1вариант 
выполняет (а), второй – (б)) 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
 
Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  
 

Практическая работа № 23(1 час) 
 

Тема: «Примеры зависимостей  между переменными в реальных процессах из 
смежных дисциплин. Построение и чтение графиков функций». 
 
Цель работы: закрепление навыка построения графиков различных функций. 
Оборудование: задачник 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
График функции; графики элементарных функций. 
 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

 
Выполните следующие задания: 
№ 229(а,б),  230(а,б), 239(а,б), 247(а), 248(а). 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
 
Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  
 

Практическая работа № 24(1 час) 
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Тема: «Исследование функции. Обратные функции и их графики. Прикладные 
задачи ». 
 
Цель работы: формирование умений исследовать функции; формирование умений 
определять функции обратные к данным и стоить графики. 
Оборудование: задачник 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
Функция, ее область определения и множество значений; четность, нечетность функции; 
периодичность функции; монотонность функции; обратная функция. 
 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

 
Выполните следующие задания: 
№ 229(а,б),  230(а,б), 239(а,б), 247(а), 248(а).(1) 
№ 108 (1,3,5), 109(1,3,5), 110(1,3) (2) 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
 
Литература. 

1. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: 
Мнемозина, 2002.  

2. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Ш.А.Алимов и др .- М.: Просвещение, 2003.  
 
 

 
 

Практическая работа № 25-26(2 часа) 
 
Тема: «Показательные,  логарифмические, тригонометрические уравнения и 
неравенства».  
Цель работы: формирование умения решать логарифмические, показательные, 

тригонометрические уравнения  и неравенства. 
Оборудование: задачник 
Ход работы. 

1. Проверка готовности к выполнению практической работы. 
Вопросы: 

1. Логарифмическая функция; свойства логарифмической функции. 
2. Решение уравнений loga x1= loga x2; решение неравенств: loga f(x) > loga d(x),  

loga f(x) ≥ loga d(x). 
3. Показательная  функция, ее свойства и график. 
4. Формулы решения простейших тригонометрических уравнений. 

     2. Инструктаж по выполнению работы 
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     3.  Выполнение работы. 
Выполните следующие задания: 
 № 1549 (а, в), 1551 (а, в), 1554 (а, в), 1555 (а), 
№  1578 (а, в), 1579 (а, в), 1580 (а, в), 1581 (а, в), 1583 (а, в)  
№ 352,  353,  355,  356,  357, 358. 
     4. Обсуждение выполненных заданий. 

 
Литература.  
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник для общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А.Корешкова и др .- М.: Мнемозина, 2002.  
 
Контрольные вопросы. 

1. Сформулируйте теорему, лежащую в основе решения логарифмических уравнений. 
2. Какие свойства  показательной (логарифмической) функции используются при 

решении показательных (логарифмических )неравенств? 
 
 

 
Практическая работа № 27.(1 час) 

 
Тема: «Различные виды многогранников. Их изображение. Сечения, развертки 
многогранников». 
 
Цель работы: закрепление свойств геометрических тел (параллелепипед,  
                          призма, пирамида) в ходе решения задач. 
Оборудование: задачник 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
Параллелепипед; свойства параллелепипеда; прямоугольный параллелепипед; призма; 
полная поверхность призмы; боковая поверхность призмы; прямая призма; сечения 
параллелепипеда и призмы. 
Пирамида. Сечения пирамиды. 
 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

 Решите следующие задачи: 
№ 77, 81, 83, 219, 222, 225. 
 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература. 
Геометрия, 10 – 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение,  2002. 
 
Контрольные вопросы. 
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1. Существует ли параллелепипед, у которого: а) только одна грань – прямоугольник; 
б) только две сметные грани – ромбы; в) все углы граней острые; г) все углы граней 
прямые; д) число всех острых углов граней не равно числу всех тупых углов 
граней? 

2. Является ли призма прямой, если две ее сметные боковые грани перпендикулярны 
к плоскости основания? 

 
Практическая работа № 28-29.(2 часа) 

 
Тема: «Вычисление площадей и объемов» .  
Цель работы: формирование навыка вычисления площадей  поверхностей  и объемов 
геометрических тел. 
Оборудование: задачник 
Ход работы. 

1. Проверка готовности к выполнению практической работы 
Основные понятия: 
Площади поверхностей геометрических тел. 
Объем параллелепипеда; объем призмы; объем пирамиды; объем цилиндра; объем конуса; 
объем шара. 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

 
Выполните следующие задания: 
№ 605, 608, 611, 538, 264. 
№ 650, 655, 664, 669, 704, 708, 719.  

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература. 
Геометрия, 10 – 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение,  2002. 

 
 

Практическая работа № 30.(1 час) 
 
Тема: «Правила и формулы дифференцирования; таблица производных 
элементарных функций.  
 
Цель работы: формирование навыка вычисления производной функций. 
Оборудование: задачник 
Ход работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы 
2. Выполнение работы. 

 
Решите следующие задачи: 
№ 740, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 752, 754. 

3. Обсуждение выполненных заданий. 
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Литература.  
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник для общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А.Корешкова и др .- М.: Мнемозина, 2002.  

 
 

Практическая работа № 31.(1 час) 
 

Тема: «Уравнение касательной в общем виде». 
 
Цель работы: формирование навыка вычисления углового коэффициента касательной к 
графику функции в данной точке; составление уравнения касательной к графику функции 
в данной точке. 
Оборудование: задачник 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
Геометрический смысл производной функции; общий вид уравнения касательной к 
графику данной функции в данной точке. 
 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

 
Выполните следующие задания: 
№ 813(а,б), 814(а,б), 823(а,б), 824(а0, 829,831. 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
 
Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  

 
Практическая работа № 32-33.(2 часа) 

 
Тема: «Исследование функций с помощью производной и построение графиков». 
 
Цель работы: научиться исследовать функцию с помощью производной и 
                          строить графики функций. 
 
Оборудование: таблица производных. 
 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
Признаки возрастания и убывания функции; точки максимума и минимума функции; 
точки экстремума функции; стационарные точки; необходимое и достаточное условие 
экстремума функции. 
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2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

 
Выполните следующие задания: 
№ 891 (а, в), 893 (а, в), 895 (а, в). 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  

 
Практическая работа № 34.(1 час) 

 
Тема: «Нахождение наибольшего и наименьшего  и экстремальных значений 
функции». 
 
Цель работы: формирование навыка решения задач на нахождение  
                          наибольшего и наименьшего значения функции. 
Оборудование: задачник 

Ход работы.  
1. Инструктаж по выполнению работы 
2. Выполнение работы. 

 
Выполните следующие задания: № 934, 936, 941 (а, в,), 943 (а, в), 949, 950 (а). 
 

3. Обсуждение выполненных заданий. 
 
Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  

 
Практическая работа № 35.(1 час) 

 
Тема: «Интеграл и первообразная». 
 
Цель работы: научиться вычислять первообразные функций; неопределенные интегралы.  
 
Оборудование: таблица первообразных. 
 
Ход работы. 
Основные понятия: 
Первообразная функции; свойства первообразной; правила вычисления первообразных. 
Неопределенный интеграл и его свойства 
Выполните следующие задания: 
№ 985, 989,990, 992, 997, 998, 999. 
 



19 
 

Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  
 
Контрольные вопросы. 

1. Дайте понятие первообразной функции. 
2. Что такое неопределенный интеграл? 
3. Сформулируйте свойства неопределенного интеграла.  

 
Практическая работа № 36.(1 час) 

 
Тема: «Теорема Ньютона-Лейбница». 
 
Цель работы: научиться применять формулу Ньютона –Лейбница для вычисления  
определенных интегралов.  
Оборудование: таблица первообразных. 
Ход работы. 
Основные понятия: 
Определенный интеграл; геометрический смысл определенного интеграла; формула 
Ньютона-Лейбница; свойства интеграла. 
 
Выполните следующие задания: 
№ 1021, 1022, 1023, 1024, 1025. 
Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  
Контрольные вопросы. 

 
1. В чем заключается геометрический смысл определенного интеграла? 
2. Запишите формулу Ньютона-Лейбница. 
3. Сформулируйте свойства определенного интеграла.  

 
Практическая работа № 37-38.(2 часа) 

 
Тема: «Классическое определение вероятности, свойства вероятности, теорема о 
сумме вероятностей.». 
 
Цель работы: закрепление классического определения  вероятности события; применение 
определения вероятности в ходе решения задач. 
Оборудование: раздаточный материал 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 
Основные понятия: 
Случайное событие; операции над событиями; вероятность события; сложение и 
умножение вероятностей. 
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2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 
Задания: 
1. Из букв слова «вероятность» наугад выбирается одна буква. Какова вероятность того, 

что выбранная буква будет: 
А) согласной; 
Б) гласной; 
В) буква о? 

2.  Произвольным образом выбирается двузначное число. Какова вероятность того, что 
это число окажется: 
А) кратным 3; 
Б) кратным 6;  
В) кратным 50? 
 

3.Наудачу выбрано натуральное число, не превосходящее 10. Какова вероятность 
того, что это число является простым? 
 

4. В магазин поступили телевизоры, 650% которых поставило первое предприятие, 25% - 
второе и 155 – третье. Какова вероятность того,  что купленный телевизор изготовлен 
на первом или третьем предприятии? 
 

5. Один стрелок поражает цель с вероятностью 90%, другой с вероятностью 75%. Найти 
вероятность поражения цели, если оба стрелка стреляют в цель одновременно. Цель 
считается пораженной при  попадании в нее хотя бы одной из двух пуль. 

 
  
 Практическая работа № 39.(1 час) 

 
Тема: «Основные приемы решения уравнений». 
 
Цель работы: ознакомиться с различными приемами решения уравнений.  
Оборудование: раздаточный материал. 
Ход работы. 
Основные понятия: 
Разложение на множители; способ группировки;  замена неизвестного. 
 
Выполните следующие задания: 
Объясните, можно ли заменить уравнение вида  h(f (x)) = h( g (x ))   равносильным  ему 
уравнением вида   f(x)=  g (x): 

1. а) 32-х=3х-4х;  б) (3х2-2)4=(х-3)4; в)√7 − х3 =√5х + 13 ; г)lg 1\х=lg(2х − 7). 
 

2. а)(2х4+ 1)5=(1-х3)5; б) log0,2(2 sin х − 1)=log0,2(3 − (sin х)2);      в) 
√2 − 16  =√5 − 3 ∗ 26  ; г)cos(3 − 1) =cos(3 − 9)   
   

3. Решите уравнение: 
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а)2√х− 3  =1\2*√32 ;    б)0,5 =1;  в)log3(х-10х+40)=log3(4х − 8);      г) log0,8(9х −
4х)=log0,8(х + 4х). 
 

4. а) (22х+16)20=(10*2х)20;  б)sin(3х + 𝜋𝜋\3) = sin(х− 𝜋𝜋\6);  в) tg(𝜋𝜋\8 − х)=tg(𝜋𝜋\6 +
2х) 

5. Решите уравнение методом введения новой переменной: 
А)8х6+7х3-1=0;  б)х8+3х4-4=0;  в)√х + 1 − 2х-6√х− 1=7; г)25-х-50=5-х+1. 

 Тетради с выполненной работой сдать на проверку преподавателю. 
Литература. 

Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  

 
Практическая работа № 40. (1 час) 

 
Тема: «Решение рациональных,  иррациональных, показательных и 
тригонометрических  уравнений и систем». 
 
Цель работы: формирование навыка решения рациональных, иррациональных, 
показательных, тригонометрических  уравнений и систем. 
 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
Методы решения рациональных,  иррациональных, показательных, тригонометрических  
уравнений и систем. 
Оборудование: задачник 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

Выполните следующие задания: 
№ 1673(а,б), 1674(а,б), 1675(а,б), 1712(а), 1716(а), 1790(а,б), 1791(а,б). 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  

Практическая работа № 41. (1 час) 
 

Тема: «Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 
неравенств ». 
Цель работы: формирование навыка решения уравнений и неравенств с использованием 
свойств и графиков функций. 
Оборудование: задачник 

Ход работы.  
1. Проверка готовности к выполнению практической работы 

Основные понятия: 
Методы решения  уравнений и неравенств; свойства и графики различных функций. 
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2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

Выполните следующие задания: 
№ 1673(а,б), 1674(а,б), 1675(а,б), 1712(а), 1716(а), 1790(а,б), 1791(а,б). 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  

 
Практическая работа №42(1 час) . 

Тема: «Решение рациональных, иррациональных, показательных и 
тригонометрических  неравенств».  
 
Цель работы: закрепление навыка решения рациональных. Иррациональных, 

показательных, тригонометрических неравенств. 
Оборудование: раздаточный материал. 
Ход работы. 

1. Проверка готовности к выполнению практической работы 
Основные понятия: 

2. Инструктаж по выполнению работы 
3. Выполнение работы. 

Выполните следующие задания: 
1). Решите неравенства: 
1. 2𝑥𝑥+2

5
− 𝑥𝑥−1

2
 < 2; 

2. 5𝑥𝑥
11
−  𝑥𝑥+2

4
 ≥ 3; 

3. 2𝑥𝑥−5
3

− 1 > 3 − 𝑥𝑥; 

4. 𝑥𝑥
𝑥𝑥−3

 ≤ 0; 
5. –x2 = 5x+6 ≥ 0; 
6. 𝑥𝑥+5

𝑥𝑥−3
 > 0; 

7. x2  >  5x-6; 
8.  № 395,  1403,  1406, 1790, 1791. 
 

4. Обсуждение выполненных заданий. 
Тетради с выполненной работой сдать преподавателю на проверку. 

Литература. 
Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. Задачник. / А.Г. Мордкович и др .- М.: Мнемозина, 
2002.  
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Введение. 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«История» предназначены для студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена ОБПО «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Выполнение практических  работ призвано способствовать развитию у 

студентов аналитического мышления, умения самостоятельно работать с различными 

источниками, систематизировать полученные знания. При подготовке к занятиям 

студент не должен ограничиваться списком  литературы,  обозначенным в  

методических указаниях, а осуществлять ее самостоятельный поиск.   

Основная задача практических занятий научить студентов использовать 

различные исторические источники, историческую карту  в получении необходимой 

информации. Практические занятия дополняют традиционно проводимые 

теоретические занятия.  

 

На практические занятия по дисциплине отводится 26 часов. 
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2. Содержание практических работ. 

2.1. Практическая  работа № 1. (2часа) 
Тема: Анализ боевых действий на фронтах Первой мировой войны. 
Составление хронологической таблицы 
 
2.2. Цель работы:  
- закрепить полученные знания на теоретических занятиях 
-провести анализ боевых действий в период Первой мировой войны 
-развить умения составления хронологической таблицы 
 
2.3. Оборудование:  
1. История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с.  
2. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 
Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова.- М.: Просвещение, 2020.-312 с.  
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Изучить материал лекции и материал учебника 
2. Составить хронологической таблицы 
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2.1. Практическая  работа № 2.(2часа) 
Тема: Анализ исторических источников по теме с целью изучения содержания 
первых декретов Советской власти, направленных на развитие народного 
образования. 
 
2.2. Цель работы:  
- развивать умения студентов работы с историческими источниками 
-знакомить студентов с содержанием декретов большевиков, направленных на развитие 
народного образования. 
 
2.3. Оборудование:  
История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 
 

2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение декретов советской власти 
2.Оформление результатов работы в тетрадь. 
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2.1. Практическая  работа № 3. (2 часа) 

Тема: Составление сравнительного анализа первых революционных преобразований 
большевиков 

 
2.2. Цель работы:  
- развивать умения студентов работы с историческими источниками 
-знакомить студентов с содержанием декретов большевиков, направленных на развитие 
народного образования. 
 
2.3. Оборудование:  
История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 
 

2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение декретов советской власти 
2.Оформление результатов работы в тетрадь. 
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2.1. Практическая  работа № 4. (1 час) 

Тема: Определение причин, этапов, последствий Гражданской войны в России.  

 

2.2. Цель работы:  

- закрепление теоретических знаний по теме 

 

2.3. Оборудование:  

История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 

2.4. Порядок проведения. 

1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 5. (1 час) 

Тема: Составление сравнительной таблицы о направлениях, темпах и итогах 

развития системы народного образования в союзных республиках. 

 

2.2. Цель работы: формирование профессиональных компетенций 

 

2.3. Оборудование:  

Раздаточный материал с заданиями  для каждого студента. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 6. (1 час) 

Тема: Анализ предпосылок, причин и итогов проведения индустриализации и 

коллективизация 

 

2.2. Цель работы:  

- закрепление теоретических знаний по теме 

 

2.3. Оборудование:  

История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 7. (1 час) 

Тема: Определение причин мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. 

 

2.2. Цель работы:  

- закрепление теоретических знаний по теме 

 

2.3. Оборудование:  

История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 8. (1 час) 

Тема: Составление таблицы  «Военно-политические планы сторон накануне Второй 

мировой войны. Подготовка к войне». 

 

2.2. Цель работы:  

- закрепление теоретических знаний по теме 

 

2.3. Оборудование:  

История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4.Заполнение таблицы. 

5. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 9. (2 часа) 

Тема: Сравнительный анализ основных сражений Великой Отечественной войны. 
(работа с картой) 
 

2.2. Цель работы:  

- закрепление теоретических знаний по теме 

 

2.3. Оборудование:  

История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с картой Великой Отечественной войны на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 10. (1 час) 

Тема: Анализ результатов реформирования общества в период перестройки 
 
 

2.2. Цель работы:  

- закрепление теоретических знаний по теме 

 

2.3. Оборудование:  

История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4.Заполнение таблицы. 

5. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 11. (1 час) 

Тема: Причины и этапы «холодной войны». Работа с исторической картой. 
 
2.2. Цель работы:  

- закрепление теоретических знаний по теме 

-формирование умений работы с исторической картой 

 

2.3. Оборудование:  

История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с картой на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 12. (1 час) 

 

Тема: Анализ  радикальных экономических реформ 90-х годов в России 

 

2.2. Цель работы:  

- закрепление теоретических знаний по теме 

 

2.3. Оборудование:  

История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4.Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 13. (2 часа) 

Тема: Поиск, анализ и публичное представление информации по теме 

«Наука, религия и культура России в конце ХХ-начале ХХI вв.» 

 
2.2. Цель работы:  

- закрепление теоретических знаний по теме 

-развивать умения работы с информацией в сети Интернет 

 

2.3. Оборудование:  

История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с. 
Интернет-ресурсы 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4.Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 14. (1 час) 

Тема: Анализ и обобщение информации, высказывание и аргументация собственной 
точки зрения по вопросам темы: «Проблемы и противоречия интеграции РФ в 
европейское образовательное пространство». 
 
2.2. Цель работы: формирование профессиональных компетенций 

 

2.3. Оборудование:  

Раздаточный материал с заданиями  для каждого студента. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4.Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 15. (2 часа) 

 

Тема: Традиции обучения и воспитания на Руси в период раздробленности и 
монголо-татарского нашествия. 
 
2.2. Цель работы: формирование профессиональных компетенций 

 

2.3. Оборудование:  

Раздаточный материал с заданиями  для каждого студента. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4.Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 16. (1 час) 

 

Тема: Анализ теории официальной народности (работа с историческими 

источниками) 

 

2.2. Цель работы: формирование профессиональных компетенций 

 

2.3. Оборудование:  

Раздаточный материал с заданиями  для каждого студента. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4.Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 17. (1 час) 

Тема: Анализ причин и содержания реформы отмены крепостного права 1861 г. 
 

2.2.Цель работы:  
-закрепление теоретических знаний полученных на уроке 
 
2.3. Оборудование:  
- раздаточный материал по теме урока 
 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение дополнительного материала 
2. Работа в группах  с кейсом.  
3. Подготовка ответов 
4.Подвеление итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 18. (1 час) 

Тема: Составление сравнительной  таблицы: политические партии в России в 
начале XXв. 
 

2.2.Цель работы:  
-закрепление теоретических знаний полученных на уроке 
 
2.3. Оборудование:  
- раздаточный материал по теме урока 
 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение дополнительного материала 
2. Работа в группах  
3. Составление таблицы 
4.Подвеление итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 19. (1 час) 

Тема: Культура России в начале XX в. 
 

2.2.Цель работы:  
- формирование представлений об основных направлениях развития культуры 
России в начале XXвека. 
 
2.3. Оборудование:  
- раздаточный материал по теме урока 
 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение дополнительного материала 
2. Работа в группах  
3. Подготовка проектов по теме урока 
4.Подвеление итогов работы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список литературы. 
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Печатные издания:  
1. История России. 10 класс. В 3 ч. / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; 
под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020.- 379 с.  
2. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 
Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова.- М.: Просвещение, 2020.-312 с.  
 
Электронные издания (электронные ресурсы):  
1. http://www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов.  
2. http://www.alleng.ru/edu/hist.htm - Материалы по истории России.  
3. http://nashol.com/tag/petrovich/ - Литература по истории России.  
4. http://www.hrono.ru/dokum/index.php - Исторические источники.  
5. http://www.consultant.ru/popular/ - Законодательство РФ.  
6. http://www.grandars.ru>История> - Материалы по истории.  
7. http://www.testhistory.ru.php?tem=6 - Тесты по истории России on-line. 
8. http://www.istmira.com/novejshaya-istoriya/ - Материалы по Новейшей истории.  
9. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html - электронная библиотека Исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  
 
 
Дополнительные источники:  
1. Всемирная история. Весь школьный курс в таблицах. Составитель Н.Ю. Дюца. - Минск, 
2009.-257с.  
2. История / П.С. Самыгин. – Ростов н/Дону : Феникс, 2010 – 474с.  
3.История России. XX - начало XXI в. Учебник для 11 кл. Загладин Н.В., Козленко С.И., 
Минаков С.Т., Петров Ю.А., М., 2007 .- 480 с.  
4. История России, XX - начало XXI в. 11 класс. Левандовский А.А. и др. – М., 2014. - 416 
с.  
5. История России. XX — начало XXI века. Учебник для 9 кл. Данилов А.А., Косулина 
Л.Г., Пыжиков А.В.- М.,2003. – 400 с.  
6. История России, 1945—2008 гг.: кн. для учителя. Филиппов А.В., Уткин, А.И., Алексеев 
С.В. и др. М, 2008. - 528 с.  
7. Кириллов, В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. – М. : Экс-мо,2011. – 320. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Всестороннее развитие физических способностей у человека, профессионально-

прикладная физическая подготовка становятся необходимыми условиями эффективной 
трудовой деятельности, его творческого участия в общественном производстве. Сегодня 
нужно совершенствовать традиционные и внедрять новые формы и методы проведения 
оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. 

Поддержание работоспособности и здорового состояния - важное условие успешной 
учебы и последующей профессиональной деятельности обучающихся. 

В связи с утверждением Положения о государственных тестах и нормативах оценки 
физической подготовленности обучающихся открывается новый этап использования 
физического воспитания и спорта для укрепления и поддержания здоровья. 

Необходимость использования методов физического воспитания в период обучения 
обучающихся в техникуме вытекает из общественной истины о влиянии физического 
здоровья на психические функции человека, и наоборот. 

В настоящее время установлено, что оптимальная двигательная активность 
воздействует стимулирующим образом на функции центральной нервной системы и 
психическую деятельность человека. 

В связи с введением достаточно тяжелых тестов и высоких нормативов оценки 
физической подготовленности обучающихся, 2-3-х часов занятий в неделю физическими 
упражнениями недостаточно. Кроме занятий в общих и специальных медицинских 
группах по физвоспитанию необходимы самостоятельные занятия физическими 
упражнениями. 

 Практические занятия должны быть обязательной составной частью здорового образа 
жизни обучающихся. Они восполняют дефицит двигательной активности и способствуют 
более эффективной подготовке к сдаче государственных тестов и нормативов. 

Физическая культура и спорт - средства созидания гармонично развитой личности. 
Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижение 
поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого 
дня выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в здоровом образе 
жизни. 
Содержатся общие цели и задачи практических и самостоятельных работ, формируемые 
общие и профессиональные компетенции.  
Методические указания к самостоятельным работам способствуют формированию у 
обучающихся профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 
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возраста, группы и отдельных занимающихся. 
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дополнительного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности дополнительного 
образования детей. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Сегодня нужно совершенствовать традиционные и применять новые формы и методы 
проведения массовой оздоровительной, физкультурной и 
спортивной работы. Специалисты, выходящие из стен техникума, должны быть 
подготовлены к пропаганде и развитию физической культуры и спорта в трудовой 
деятельности, глубоко понимать их положительное влияние на 
экономические показатели производства. 

Задачей было разработать основные принципы построения и организации системы 
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в условиях техникума, 
методику организаторской деятельности в области 
спорта, дать конкретные рекомендации по основным направлениям развития 
физической культуры в техникуме. 

 
В задачу входила разработка методических рекомендаций по организации (выбора 

форм и средств) практических работ по физической культуре.  
 
 

Практические работы – 117 ч. 
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Л Е Г К А Я   А Т Л Е Т И К А (26 часов) 
 

Практическая  работа №1 
Тема: Высокий и низкий старт. (4ч.) 
Цель: Развитие быстроты. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, флажки, секундомер. 
Порядок проведения.  

1. Высокий и низкий старт до 40 м. 
2. Стартовый разгон.  
3. Бег по дистанции 70 -80м. 
4. Эстафетный бег. 
5. Специальные беговые упражнения. 
 

Практическая работа №2 
Тема: Эстафетный бег. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, флажки, секундомер. 
Порядок проведения.  

1.  Составить комплексы упражнений. 
2. Низкий старт до 40 м. 
3. Стартовый разгон.  
4. Бег по дистанции. 
5. Эстафетный бег. 

 
Практическая работа №3 

Тема: Бег 30, 60 и 100м. (4ч.) 
Цель: Развитие быстроты, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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Оборудование: Свисток, флажки, секундомер. 
Порядок проведения.  

1. Низкий старт до 40 м. 
2. Стартовый разгон.  
3. Финиширование. 
4. Бег по дистанции 100м. 
5. Специальные беговые упражнения. 

 
 

Практическая  работа №4 
Тема: Бег  в равномерном  и переменном темпе 15и 20 мин. (4ч.) 
Цель: Развитие выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, флажки, секундомер. 
Порядок проведения.  

1.  Составить комплекс упражнений. 
2. Бег  в равномерном темпе 20 мин 
3. Преодоление горизонтальных препятствий. 
4. Специальные беговые упражнения. 

 
Практическая  работа №5 

Тема: Прыжок в длину с разбега. (4ч.) 
Цель:  Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Прыжковая яма с песком, рулетка. 
Порядок проведения.  

1.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13 -15 беговых шагов. 
2. Отталкивание. 
3. Челночный бег. 
4. Специальные беговые упражнения. 

 
Практическая работа №6 

Тема: Прыжок в высоту способом «перешагиванием». (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Прыжковая яма с песком, рулетка. 
Порядок проведения.  

1. Прыжок в высоту способом «перешагиванием». 
2. Отталкивание. 
3. Челночный бег. 
4. Специальные беговые упражнения. 

 
Практическая  работа №7 

Тема: Метание гранаты с разбега. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Прыжковая яма с песком, рулетка. 
Порядок проведения.  

1. Составить комплексы упражнений.  
2. Метание гранаты с разбега. 
3. Челночный бег. 
4. Специальные беговые упражнения. 

 
ГИМНАСТИКА (26 часов) 

 
Практическая  работа №1 

Тема: Сед углом – девушки. Длинный кувырок –юноши. (4ч.) 
Цель: Развитие гибкости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1. Составить комплексы строевых упражнений. 
2. Перестроение из колонны по одному  в колонну по два, четыре, восемь в 

движении. 
3. Сед углом, стоя на коленях  наклон назад. 
4. Длинный кувырок  через препятствие на высоте до 90 см. 

 
 

Практическая работа №2 
Тема: Стойка на лопатках (девушки). Стойка на руках с помощью (юноши). (4ч.) 
Цель: развитие координационных способностей. 
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Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Оборудование: гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1. Стойка на лопатках (девушки). 
2. Стойка на руках с помощью (юноши). 
3. Стоя  на коленях наклон назад (девушки) 
4. Длинный кувырок. 

 
Практическая  работа №3 

Тема: Поворот боком – юноши. Сед углом – девушки. (4ч.) 
Цель: Развитие координационных способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1.  Составить комплексы ОРУ. 
2. Перестройка из колонны по одному в колону по два, четыре  восемь. 
3. Упражнение с гимнастической скамейкой. 
4. Сед углом (девушки). 
5. Поворот боком – юноши. 

 
Практическая работа №4 

Тема: Акробатическая комбинация. (4ч.) 
Цель: Развитие координационных способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1.  Составить комплексы ОРУ. 
2. Кувырок вперед и назад. 
3. Длинный  кувырок. 
4. Стойки на руках и лопатках. 
5. Комбинация из разученных элементов. 
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Практическая  работа №5 
Тема: Опорный прыжок. Козел в ширину. Прыжок ноги врозь. (4ч.) 
Цель: Развитие силовых способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1.  Опорный прыжок через козла, согнув ноги. 
2. Опорный прыжок через козла ноги врозь. 

 
Практическая  работа №6 

Тема: Акробатическая комбинация. (4ч.) 
Цель: Развитие координационных способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1. Кувырок вперед и назад. 
2. Длинный  кувырок. 
3. Стойки на руках и лопатках. 
4. Комбинация из разученных элементов. 

 
Практическая работа №7 

Тема: Подтягивание. (2ч.) 
Цель: Развитие силовых способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Высокая перекладина. 
Порядок проведения: 

1. Составить ОРУ в движении. 
2. Поворот в движении. 
3. Освоение висов и упоров. 
4. Подтягивание на низкой перекладине. 

 
ЛЫЖИ (20 часа) 
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Практическая  работа № 1 
Тема: Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Попеременный двухшажный ход. 
3. Одновременный двухшажный ход. 
4. Прохождение дистанции 1 км. 
5. Повороты на месте. 

 
Практическая работа № 2 

Тема: Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. (4ч.) 
Цель: Развитие координационных способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Попеременный двухшажный ход. 
3. Одновременный двухшажный ход. 
4. Прохождение дистанции 1 км. 
5. Повороты на месте. 

 
Практическая работа № 3 

Тема: Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Попеременный двухшажный ход. 
3. Одновременный двухшажный ход. 
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4. Прохождение дистанции 1 км. 
5. Повороты на месте. 

 
Практическая работа № 4 

Тема: Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Попеременный двухшажный ход. 
3. Одновременный двухшажный ход. 
4. Прохождение дистанции 1 км. 
5. Повороты на месте. 

 
Практическая  работа № 5 

Тема: Переход  с одновременного на поперечный ход. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Скольжение без палок. 
3. Прохождение дистанции 2 км. 
4. Переход с одновременного на попеременный ход. 
5. Одновременный одношажный ход. 

 
 

Практическая  работа № 6 
Тема: Переход  с одновременного на поперечный ход. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
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Порядок проведения: 
1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Скольжение без палок. 
3. Прохождение дистанции 2 км. 
4. Переход с одновременного на попеременный ход. 
5. Одновременный одношажный ход. 

 
 

Практическая  работа № 7 
Тема: Переход  с одновременного на поперечный ход. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Скольжение без палок. 
3. Прохождение дистанции 2 км. 
4. Переход с одновременного на попеременный ход. 
5. Одновременный одношажный ход. 

 
 

СПОРТИГРЫ (38 часов) 
 

Практическая работа №1 
Тема: Ведение мяча. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1.  Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча с изменением направления  и высота отскока. 
3. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 
4. Позиционное нападение со сменой мест. 

 
Практическая работа №2 

Тема: Ведение мяча. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
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физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1.  Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча с изменением направления  и высота отскока. 
3. Передача мяча различными способами: в движении, в парах и тройках. 
4. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 

 
Практическая  работа №3 

Тема: Совершенствование  перемещений. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1 Совершенствование  перемещений и остановок игрока. 
2.Ведение мяча с сопротивлением 
3.Передача мяча  в движении   различными способами со сменой мест.  
4 Учебно – тренировочная  игра 4Х4. 

 
Практическая работа №4 

Тема: Совершенствование  перемещений. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
 Порядок проведения: 

1. Совершенствование  перемещений и остановок игрока.. 
2. Ведение мяча с сопротивлением 
3. Передача мяча  в движении   различными способами со сменой мест. 
Учебно – тренировочная  игра 4Х4. 

 
 

Практическая работа №5 
Тема: Передача мяча в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 
прорыв. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
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Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1. Совершенствование  перемещений и остановок игрока.. 
      2. Ведение мяча. 
      3. Передача мяча  в движении   различными способами со сменой мест.  

4. Бросок со средней дистанции. 
      5.   Учебная игра 

 
Практическая  работа №6 

Тема: Передача мяча в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 
прорыв. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Оборудование:  баскетбольные мячи, свисток, стойки. 
 Порядок проведения: 

1. Совершенствование  перемещений и остановок игрока. 
2. Ведение мяча. 
3. Передача мяча  в движении   различными способами со сменой мест.  
4. Бросок со средней дистанции. 
5. Учебная игра. 

 
Практическая  работа №7 

Тема: Ведение мяча с изменением высоты отскока. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1. Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. 
3. Передача мяча различными способами: в движении, в парах и тройках. 
4. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 
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5. Позиционное нападение со сложных мест. 
6. Учебная игра. 

Практическая  работа № 8 
Тема: Ведение мяча с изменением высоты отскока. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1. Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. 
3. Передача мяча различными способами: в движении, в парах и тройках. 
4. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 
5. Позиционное нападение со сложных мест. 
6. Учебная игра. 

 
Практическая работа № 9 

Тема: Нападение. Быстрый прорыв. Передачи в движении. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1. Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча. 
3. Передача мяча  в движении.  
4. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции 
5. Учебная игра. 

 
Практическая работа № 10 

Тема: Индивидуальные  действия в защите. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 
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1. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
2. Ведение мяча с сопративлением. 
3. Передача мяча  в движении.  
4. Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча). 
5. Учебная игра. 

 
 

ПЛАВАНИЕ (52 часа) 
 

Практическая  работа №1 
Тема: Место и значение плавания в отечественной системе физического воспитания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Подготовительные упражнения на суше. 
2. Техника движения рук и ног в «Брассе». 
 

Практическая работа №2 
Тема: Возникновение плавания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Составить комплексы упражнений. 
2. Кроль на груди. 
3. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №3 

Тема: Техника спортивных способов плавания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



18 

 

Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Техника движения рук в кроле на спине. 
2. Техника движения ног в кроле на спине. 
3. Анализ техники плавания кролем на спине. 

 
Практическая  работа №4 

Тема: Кроль на груди. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания кролем на груди. 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая работа №5 

Тема: «Брасс». (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания «Брассом». 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №6 

Тема: Кроль на спине. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости.  
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания кролем на спине. 
2. Техника движения рук и ног. 
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Практическая работа №7 
Тема: Старт, скольжение, повороты. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Техника старта. 
2. Техника скольжения. 
3. Техника поворота. 

 
Практическая  работа №8 

Тема: Поворот «маятником». (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники поворота «маятником». 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая работа №9 

Тема: Изучение техники «дельфин». (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания «дельфином». 
2. Техника движения рук. 
3. Техника движения ног. 

Практическая  работа №10 
Тема: Техника ныряния на глубину и в длину. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
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Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники ныряния. 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №11 

Тема: Место и значение плавания в отечественной системе физического воспитания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Подготовительные упражнения на суше. 
2. Техника движения рук и ног в «Брассе». 

 
Практическая  работа №12 

Тема: Возникновение плавания. (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Составить комплексы упражнений. 
2. Кроль на груди. 
3. Техника движения рук и ног. 
 

Практическая  работа №13 
Тема: Техника спортивных способов плавания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Техника движения рук в кроле на спине. 
2. Техника движения ног в кроле на спине. 
3. Анализ техники плавания кролем на спине. 

 
Практическая  работа №14 

Тема: Кроль на груди. (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания кролем на груди. 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №15 

Тема: «Брасс». (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания «Брассом». 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №16 

Тема: Кроль на спине. (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания кролем на спине. 
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2. Техника движения рук и ног. 
 

Практическая  работа №17 
Тема: Старт, скольжение, повороты. (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Техника старта. 
2. Техника скольжения. 
3. Техника поворота. 
 

Практическая  работа №18 
Тема: Поворот «маятником». (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники поворота «маятником». 
2. Техника движения рук и ног. 
 

Практическая  работа №19 
Тема: Изучение техники «дельфин». (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Анализ техники плавания «дельфином». 
2. Техника движения рук. 
3. Техника движения ног. 
 

Практическая  работа №20 
Тема: Техника ныряния на глубину и в длину. (2ч.) 
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Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники ныряния. 
2. Техника движения рук и ног. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) изучается 

студентами  третьего  и четвертого курса. Методические рекомендации по выполнению  
практических работ обеспечивают реализацию  рабочей программы по безопасности 
жизнедеятельности. 
 Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в 
области безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма  в 
период вступления в самостоятельную жизнь. 

Ведущей дидактической целью практических работ является формирование 
практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности и жизни. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием  самостоятельных 
работ является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 
проблемных ситуаций, решение ситуационных  задач, средствами индивидуальной 
защиты, учебным  тренажером для реанимационных действий, работа с 
нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками. 

При выполнении практических заданий студенты овладевают первоначальными  
умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и 
жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе выполнения практических 
заданий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 
знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются интеллектуальные умения. 

В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности студент должен  
знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
Уметь: 

 организовывать  и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности; 
 оказывать первую помощь пострадавшим 
Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, полученных студентами 

при изучении социально-экономических, естественнонаучных и общетехнических 
дисциплин и в процессе изучения прослеживается теснейшая ее связь с этими 
дисциплинами. 

Рекомендуемое количество часов по практическим занятиям – 22. 
 

Результатом освоения  программы является  овладение  обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
ПК. 2.5. работать с документацией установленной формы 
ПК. 3. 3. Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую документацию. 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем. 
ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК.4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий. 
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Рекомендуемое количество часов по практическим занятиям – 34. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 
Тема: «Организационная структура обеспечения электробезопасности на 
предприятиях». (4 часа). 
Цель работы: 
1.Ознакомить студентов с правилами выполнения работ с электрооборудованием на 
предприятиях. 
2. Рассказать о мерах безопасности при выполнении работ с электрооборудованием. 
3. Рассмотреть варианты обеспечения электробезопасности на предприятиях. 
4. Создать конспект по данной теме. 
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
Оборудование: тетради для практических работ, ручки, карандаши, материал из различных 
источников. 

Порядок проведения: 
1.Информация для студентов. 
   а). Что такое электробезопасность. 
    Электрический ток является распространённым поражающим фактором на производстве 
и в быту из-за широкого распространения электрических установок, приборов и агрегатов. 
При работе с ними необходимо соблюдать требования  электробезопасности, которые 
представляют собой систему организационных и технических мероприятий и средств, 
обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, 
электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. 
   Поражение электрическим током организма человека носит название электротравмы. На 
производстве число травм, вызванных электрическим током, относительно невелико и 
составляет 11-12%от общего числа, однако из всех случаев травм со смертельным исходом 
на долю электротравм приходится наибольшее количество (до 40%). До 80% всех случаев 
поражения электрическим током со смертельным исходом приходится на элетроустановки 
напряжением до 1000 В (в первую очередь работающих под напряжением 220-380 В ).  
   Проходя через организм человека, электрический ток оказывает термическое (нагрев и 
ожоги различных участков тела), электролитическое (разложение, изменение состава и 
свойств крови, а также других органических жидкостей) и биологическое действие 
(раздражение и возбуждение живых тканей организма, нарушение протекания в нём 
различных внутренних биоэлектрических процессов). Результатом таких нарушений может 
быть прекращение процессов  дыхания и остановка сердца. 
 
б). Защита человека от поражения эл. током.  
   Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается применением различных 
технических и организационных мер. Они регламентированы действующими правилами 
устройства электроустановок ( ПУЭ ). Технические средства защиты от поражения эл. 
током делятся на коллективные и индивидуальные средства; на средства, 
предупреждающие прикосновения людей к элементам, находящимся под напряжением, и 
средства, обеспечивающие безопасность, если прикосновение произошло. 
      
 
 
 
 
 
 
 



Основные способы и средства электрозащиты: 
 изоляция токопроводящих частей и её непрерывный контроль; 
 применение плавких вставок; автоматических выключателей; автоматов защиты 

электромагнитного, теплового или комбинированного действия; тепловых реле; 
 установка оградительных устройств; 
 предупредительная сигнализация и блокировки; 
 использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов; 
 использование минимально возможных напряжений; 
 электрическое разделение сетей; 
 защитное заземление; 
 выравнивание потенциалов; 
 зануление; 
 защитное отключение; 
 средства индивидуальной защиты. 
 

1. Изучить правила выполнения работ с электрооборудованием. 
2. Отработать порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему от 

электрического тока. 
3. Составить конспект по данной теме. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

    Оказание первой помощи поражённому электрическим током. 
Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока состоит из двух этапов: 
освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока и оказание ему первой 
помощи. 
   Контрольные вопросы: 

1. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека? 
2. Что такое электротравмы? 
3. Каковы причины электротравм? 
4. От каких факторов зависит исход поражения электрическим током? 

  
  
 

       

         
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 
Тема: «Пожарное оборудование, системы контроля и пожарная сигнализация (4 часа). 
Цель работы: 
1.Ознакомить студентов с пожарным оборудованием 
2. Рассказать о мерах безопасности при выполнении работ с системами контроля. 
3. Рассмотреть варианты установки пожарной сигнализации на предприятиях. 
4. Создать конспект по данной теме. 
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
Оборудование: тетради для практических работ, ручки, карандаши, материал из различных 
источников. 

Порядок проведения: 
1. Изучить ФЗ «О пожарной безопасности» 
2. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность граждан в 
области пожарной безопасности. 
3. Изучить памятки. 
4. Ответить на вопросы 
5 . Практическое использование огнетушителя.  
 Контрольные вопросы:  

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 
2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 
3. Перечислите средства пожаротушения. 
4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности 
5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

 Литература: 
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ « О пожарной безопасности».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 
Тема: «Тактика тушения пожара. Спасение и эвакуация пострадавших». (4 часа). 
Цель работы: 
1.Ознакомить студентов с тактикой тушения пожара. 
2. Рассказать о мерах безопасности при тушении пожара. 
3. Рассмотреть варианты спасения и эвакуации пострадавших. 
4. Создать конспект по данной теме. 
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
Оборудование: тетради для практических работ, ручки, карандаши, материал из различных 
источников. 

Порядок проведения: 
1. Изучить Федеральный Закон «О пожарной безопасности». 
2. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 
3. Изучить памятки. 
4. Ответить на вопросы. 
5. Практическое использование огнетушителя. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 
2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 
3. Перечислите средства пожаротушения. 
4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан 

в области пожарной безопасности 
5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

 
Литература. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 
Тема: «Простейшие средства защиты». (4 часа). 
Цель работы: Закрепление теоретических знаний о СИЗ кожи, СИЗОД, о медицинских 
средствах защиты и приобретение практических умений изготавливать и использовать 
индивидуальные средства защиты.  
1. Закрепить знания о СИЗ, СИЗОД, о  медицинских средствах защиты. 
2. Научиться изготавливать ватно-марлевую повязку. 
3. Научиться использовать СИЗОД (противогаз, ВМП) 
4. Научиться одевать ОЗК. 
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
 Оборудование. Учебник БЖД, плакаты «Средства индивидуальной защиты», противогазы, 
вата, марля, ОЗК, ножницы, тетрадь для практических работ. 
 

Порядок проведения: 
1. Записать в тетрадь СИЗ, СИЗОД, мед. средства защиты (учебник БЖД стр.135-138) 
2. Изготовить ВМП  
Для изготовления ВМП необходимо взять кусок марли размером 100 на 50см. на него 
кладем слой ваты толщиной 1-2см, края марли загибаем с обеих сторон и накладываем на 
вату, концы по длине разрезаем на 30-40см с каждой стороны. Повязка закрывает 
подбородок, рот, нос. (Рис.стр. 136) 
3. Надеть противогаз, ОЗК 
4. Надеть ВМП 

Контрольные вопросы: 
1. СИЗ это? 
2. СИЗОД это? 
3. Перечислите СИЗОД. 
4. Перечислите СИЗ кожи. 
5. Перечислите медицинские средства защиты? 
6. Назовите порядок изготовления ВМП. 

 
Литература: 

 Учебник «Безопасность жизнедеятельности»  для среднего профессионального 
образования  Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко Изд. центр – М. «Академия», 2012г.  
Стр.135-141. 
 
 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 
Тема: «Особенности воинской деятельности в различных видах Вооружённых Сил и 
родах войск». (4 часа). 
Цель работы: Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы обороны 
государства и приобретение практических умений в составлении и решении тестов, 
ситуационных задач. 

1. Закрепить знания ФЗ «Об обороне» 
2. Составить тесты, ситуационные задачи по изученной теме. 
3. Проверить знания по изученной теме. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).  
Оборудование. ФЗ «Об обороне», учебник БЖД Н.В. Косолапова, ситуационные задачи, 
тесты, тетрадь для практических работ. 

Порядок проведения: 
1.Изучить материал учебника БЖД стр.162 -165. 
2. Выписать основные формулировки:  
Что понимается под обороной? 
С какой целью создаются ВС РФ? 
Что включает в себя организация обороны? 
Что составляет основу военной организации государства? 
3. Составление тестов, ситуационных задач 
4. Решение ситуационных задач, тестов 

Контрольные вопросы. 
1. Что понимается под обороной? 
2. С какой целью создаются ВС РФ? 
3. Что включает в себя организация обороны? 
4. Что составляет основу военной организации государства? 
5.  Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны. 
6. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 
7. Состояние войны. 
8. Военное положение. 
9. Мобилизация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 
Тема: «Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, 
основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива». 
(4 часа). 
Цель. Закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе и приобретение 
практических умений при работе с учебником. 

1.Изучить материал учебника. 
2.Составить тезисный конспект 
3.Ответить на контрольные вопросы. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 
 Оборудование. ФЗ «Об обороне», учебник БЖД Н.В. Косолапова, ситуационные задачи, 
тесты, тетрадь для практических работ. 

Порядок проведения: 
1.Прочитать материал учебника ОБЖ стр. 103-105, 117-120 
2. Составить тезисный конспект. 
3. Ответить на вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1.Назовите основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и 
воина. 
2.В чем выражается воинский долг военнослужащих ВС РФ? 
3.Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 
частей и подразделений? 

 Литература. 
Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс  [Текст] : учебник 
для учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – М. : 
Просвещение, 2008. – 161 с. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 
Тема: «Структура Вооружённых Сил и порядок прохождения военной службы».            
(4 часа). 
Цель. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 
безопасности России. 

Закрепление основ военной службы и обороны государства и приобретение практических 
умений работать с документами.  

1. Выявить правовую основу обеспечения национальной безопасности России. 
2. Определить, главные направления обеспечения национальной безопасности России. 
3. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

 
 Оборудование. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г. учебник БЖД, ФЗ «Об 
Обороне». 

Порядок проведения 

1. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020г., 
материал учебника БЖД стр.102-104 
2. Ответить письменно: 
Что такое национальная безопасность? 
Что такое национальные интересы РФ? 
Что значит угроза национальной безопасности? 
Что входит в силы обеспечения национальной безопасности? 
Что входит в средства обеспечения национальной безопасности? 
Что такое военная безопасность? 
Запишите принципы обеспечения военной безопасности. 
3. Изучить ФЗ «Об обороне». 
 
 Литература 

1.  Учебник  «ОБЖ», Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко М. : Изд. центр «Академия», 
2012, стр.160 -178. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г 
3. ФЗ «Об обороне» №61 от 31 мая 1998г 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 
Тема: «Способы искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца».            
(2 часа). 
Цель. Закрепление теоретических знаний по проведению реанимационной помощи, 
приобретение практических умений искусственной вентиляции легких, непрямого массажа 
сердца. 
1.Составить алгоритм проведения реанимации. 
2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца на 
тренажере. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 
Оборудование. Учебник ОБЖ, тренажер-Гоша, тетрадь для практических работ, 
ситуационные задачи. 

Порядок проведения 
1.Изучить материал учебника стр.136-141 
2. Составить алгоритм реанимационной помощи. 
3. Проведение реанимационной помощи на тренажере - Гоша. 
4. Решение ситуационных задач. 

Контрольные вопросы. 
1.Что означает терминальное состояние? 
2.Сколько терминальных состояний знаете? 
3.Опишите терминальные состояния. 
4.Признаки клинической смерти. 
5.Этапы реанимации. 
6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 
 Литература 

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс  [Текст] : учебник для 
учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – М. : Просвещение, 2009. 
–  С 136 141. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. 
Тема: «Способы наложения стерильной повязки при различных травмах» (4 часа). 
Цель. Закрепление теоретических знаний оказания помощи при кровотечениях, переломах, 
профилактике осложнений ран, приобретение практических умений наложения повязок, 
закрутки, шин. 
1. Решить ситуационные задачи. 
2. Научиться останавливать кровотечение при помощи закрутки. 
3. Научиться накладывать повязки на голову, руки, ноги. 
4. Научиться накладывать шины 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 
 Оборудование.  Ситуационные задачи, учебник БЖД, закрутки, бинты, шины. 

Порядок проведения 
1.Решить ситуационные задачи.  
2. Изучить материал учебника БЖД стр. 248-266. Ответить на контрольные вопросы 
письменно. 
3. Работа в парах: наложить закрутку, наложить повязки на руку, голову, ногу, наложить 
шину при переломе голени. 

Контрольные вопросы. 
1. Дайте формулировку кровотечению. 
2. Перечислите виды кровотечений. 
3. Что такое асептика? 
4. Что такое антисептика? 
5. Перечислите виды ран. 
6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 
7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 
8. Как оказать помощь при открытом переломе? 
9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10. 
Тема: «Способы иммобилизации при переломах» (2 часа). 
Цель. Закрепление теоретических знаний оказания помощи при  переломах,  приобретение 
практических умений наложения  шин. 
1.Решить ситуационные задачи. 
2.Научиться накладывать шины. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 
 Оборудование.  Ситуационные задачи, учебник БЖД, закрутки, бинты, шины. 

Порядок проведения 
1.Решить ситуационные задачи.  
2. Изучить материал учебника БЖД стр. 248-266. Ответить на контрольные вопросы 
письменно. 
3. Работа в парах:  наложить шину при переломе голени. 

Контрольные вопросы. 
1. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 
2. Как оказать помощь при открытом переломе? 
3. Как оказать помощь при закрытом переломе? 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Выполнение студентами практических работ по общеобразовательному учебному 

предмету БД.08 Астрономия  проводится с целью: 
• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 
• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Программой по учебному предмету БД.08 Астрономия по специальности: 44.02.05. 
Коррекционная педагогика в начальном образовании на практические работы выделено 12 
часов. 

 
Перечень практических работ 

 
№ 
п/п Темы практических работ Кол-во 

часов 

1 
Практическая работа № 1. Определение с помощью подвижной карты звёздного 
неба моментов кульминаций, захода и восхода светил. 2 

2 
Практическая работа № 2. Определение синодического и сидерического периода 
движения планет. 2 

3 Практическая работа № 3. Решение задач по теме «Законы Кеплера». 2 

4 
Практическая работа № 4. Решение задач на нахождение расстояний и размеров 
небесных тел в Солнечной системе. 2 

5 
Практическая работа № 5. Изучение основных характеристик планет земной 
группы и планет-гигантов . 2 

6 
Практическая работа № 6. Определение параметров звёзд с помощью диаграммы 
«спектр – светимость». 2 

 Всего часов 12 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Практическая работа № 1 
Тема: определение с помощью подвижной карты звёздного неба моментов кульминаций, 
захода и восхода светил. 
Цель: научиться работать с подвижной картой звёздного неба и находить на ней моменты 
кульминаций, захода и восхода светил. 

Порядок проведения 
1. Используя учебник [1] ознакомьтесь с указаниями при работе с подвижной картой 
звёздного неба на стр. 233-234. 
2. Используя карту звездного неба, внесите в соответствующие графы таблицы схемы 
созвездий с яркими звездами. В каждом созвездии выделите наиболее яркую звезду и 
укажите её название. 
 

Созвездие Схема созвездия Созвездие Схема созвездия 
Большая Медведица  Близнецы  
Малая Медведица  Лебедь  

Волопас  Орион  
Лев  Возничий  

 
3. Используя подвижную звездную карту, впишите в таблицу по два-три созвездия, видимые 
на широте 510 в Северном полушарии. 
 

Участок звездного неба Вариант 1: 
15 сентября в 21 ч  
местного времени 

Вариант 2: 
25 сентября в 23 ч  
местного времени 

Северная часть   
Южная часть   

Западная часть   
Восточная часть   

Созвездие, расположенное в 
зените 

  

 
Практическая работа № 2 

Тема: определение синодического и сидерического периода движения планет. 
Цель: научиться решать задачи на нахождение синодического и сидерического периода 
движения планет. 

Порядок проведения 
1. Используя учебник [1] повторите материал по теме на стр. 54-58. 
2. Запишите формулы взаимосвязи синодического и сидерического периодов обращений: 
 а) для нижних планет; 
 а) для верхних планет. 
3. Решите задачи. 

Вариант 1. 
1. Каков синодический период Марса, если его звездный период 1,88Т = земного года? 
2. Нижние соединения Меркурия повторяются через 116 суток. Определите сидерический 
период Меркурия. 

Вариант 2. 
1. Определите звездный период Венеры, если её нижние соединения повторяются через 584 
суток. 
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2. Через какой промежуток времени повторяются противостояния Юпитера, если его 
сидерический период 11,86Т =  года? 

 
Практическая работа № 3 

Тема: решение задач по теме «Законы Кеплера». 
Цель: научиться решать задачи на использование законов Кеплера. 

Порядок проведения 
1. Используя учебник [1] повторите материал по теме на стр. 58-62. 
2. Сформулируйте законы Кеплера. 
Первый закон Кеплера  
Второй закон Кеплера  
Третий закон Кеплера  
3. Выведите формулу для вычисления перигелийного и афелийного расстояния по известным 
эксцентриситету и значению большой полуоси. 
4. Решите задачи: 
а) определите перигелийное расстояние астероида Икар, если большая полуось его орбиты 

160а = млн. км, а эксцентриситет 0,83е = ; 
б) звездный период обращения Юпитера вокруг Солнца 12Т = лет. Каково среднее 
расстояние от Юпитера до Солнца? 

 
Практическая работа № 4 

Тема: решение задач на нахождение расстояний и размеров небесных тел в Солнечной 
системе. 
Цель: научиться решать задачи на нахождение расстояний и размеров небесных тел в 
Солнечной системе. 

Порядок проведения 
1. Используя учебник [1] повторите материал по теме на стр. 64-71. 
2. Решите следующие задачи (при расчетах считайте, что км6370R км/с,103с З

5 =⋅= ): 
а) определите расстояние от Земли до Марса во время великого противостояния, когда его 
горизонтальный параллакс 223,p ′′= . 
б) при наблюдении прохождения Меркурия по диску Солнца определили, что его угловой 
радиус 55, ′′=ρ , а горизонтальный параллакс 414,p ′′= . Определите линейный радиус 
Меркурия. 

Практическая работа № 5. 
Тема: Изучение основных характеристик планет земной группы и планет-гигантов . 
Цель: изучить  основные характеристики планет земной группы и планет-гигантов. 

Порядок проведения 
1. Используя учебник [1] повторите материал по теме на стр. 98-114. 
2. Выполните задания упр. 14, стр.107, упр. 15, стр.114. 
3. Выполните задание 13, стр.114. 
 

Практическая работа № 6 
Тема: определение параметров звёзд с помощью диаграммы «спектр – светимость». 
Цель: научиться находить основные параметры звёзд с помощью диаграммы «спектр – 
светимость». 

Порядок проведения 
1. Используя учебник [1] повторите материал по теме на стр. 143-152. 
2. С помощью диаграммы Герцшпунга-Рассела «спектр-светимость» (рис. 5.15 в учебнике [1] 
на стр. 151) определите цвет, температуру, спектральный класс и абсолютную звездную 
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величину звезд, находящихся на главной последовательности и имеющих светимость (в 
светимостях Солнца), равную 0,01; 100; 10000. Полученные данные занесите в таблицу. 

Светимость Цвет Температура, К Спектральный 
класс 

Абсолютная 
звездная величина 

0,01     
100     

10000     
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Введение. 
Данная работа содержит методические указания к практическим работам по дисциплине 

ЕН.01 Математика и предназначена для обучающихся по специальности: 44.02.05. 
Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Цель разработки: оказание помощи обучающимся в выполнении практических работ по 
дисциплине ЕН.01 Математика. 

Содержание пособия соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по 
дисциплине ЕН.01 Математика и разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины 
ЕН.01 Математика, предусматривающих изучение следующих дидактических единиц: 

- множества и отношения между  ними; 
- операции над множествами: 
- понятие величины и ее измерения; 
- этапы развития понятия числа; 
- системы счисления; 
- текстовая задача и процесс ее решения; 
-  история развития геометрии; 
- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 
- элементы теории вероятностей и математической статистики; 
- приближенные вычисления; 
Математическое образование является одной из составляющей подготовки специалистов 

гуманитарной   направленности. Обусловлено это тем, что математика является не только 
мощным средством решения прикладных задач  и универсальным языком науки, но также и 
элементом общей культуры. Методические указания должны помочь студентам овладеть 
основными математическими методами в такой степени, чтобы они могли не только осознанно 
применять полученные знания в процессе обучения и работы, но и по мере необходимости 
углублять и расширять их путем дальнейшего самообразования.   

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов. 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 
 Целью практических работ  является обобщение, систематизация, закрепление  и 

углубление знаний теоретического содержания учебной дисциплины и формирование у студентов 
умений применять математические методы при решении практических задач.  

Практические  занятия составляют половину от общего объема учебной нагрузки по 
учебной дисциплине (32 часа). Для успешного выполнения практических работ студенты должны 
владеть содержанием теоретического материала и базовыми понятиями той темы, в рамках 
которой выполняется практическая работа, и умениями решать математические задачи  в рамках 
изучаемого курса.  
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Практические работы студенты выполняют на занятии под руководством преподавателя, 
оформляют в тетрадях для практических  работ и предъявляют для оценивания.  

Описание каждой практической работы содержит: тему, цель, перечень заданий для 
выполнения и контрольные вопросы с целью выявить и устранить недочеты в освоении 
рассматриваемой темы. 
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Содержание практических работ. 
Практическая работа №1(2ч.) 

Тема. Способы задания множеств. Определение отношений между множествами. 
Цель практической работы:  формирование умений определять и иллюстрировать 

отношение между множествами 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

Задачи практической работы: 
1.  Закрепить теоретический материал по теме 
2.  Овладеть умениями иллюстрировать кругами Эйлера множества и отношения между 

множествами.  
Оборудование: 
- демонстрационные стенды  «Множество: способы задания множеств; отношения между 

множествами»;  - материалы теоретических занятий  
Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения на использование различных способов задания множеств 

установление отношения между множествами 
2.  Выразить отношение между множествами, указанными в практических упражнениях, с 

помощью кругов Эйлера – Венна  
3.  Оформить решение задач в тетради для практических работ 
Порядок выполнения практической работы 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения  на определение отношения между множествами – упражнения 

3,4,5,6 стр.15;  упр. 4,5,6,7,8 стр.18 [1] самостоятельно под руководством и контролем 
преподавателя. 

При возникновении  затруднений выполнения  упражнений студенту необходимо 
обратиться к конспекту лекции по теме  или  к учебнику.  Обратить  внимание на выполнение 
упражнений, приведенных в качестве примеров во время изложения теоретического материала на 
лекции. 

Требования к содержанию отчета – при выполнении упражнений студенту желательно 
привести обоснование своим действиям. 

Контрольные вопросы  
1. Какими способами можно задать множество? 
2.  В каких отношениях могут находиться два множества?  
3.  Как проиллюстрировать отношение между множествами с помощью кругов Эйлера? 
Рекомендуемая литература  
1.  Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
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Практическая работа №2. 
Тема. Решение задач на нахождение пересечения и объединения множеств.  
Цель практической работы:  формирование у  студентов умений выполнять действия над 

множествами 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

Задачи практической работы: 
1.  Закрепить теоретический материал по теме 
2.  Овладеть умениями выполнять и иллюстрировать кругами Эйлера операции над 

множествами.  
Оборудование: 
- материалы теоретических занятий  
Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения, закрепляющие правила выполнения действий над 

множествами (объединение, пересечение). 
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения 4,5,6,7,8,9 стр.19-20; упр.4,5,6,7 стр.21  [1]. Первое упражнение 

из каждого параграфа выполняют студенты в тетрадях и у доски, следующие два самостоятельно 
под руководством и контролем преподавателя.  

При возникновении  затруднений выполнения  упражнений студенту необходимо 
обратиться к конспекту лекции по теме  или  к учебнику.  Обратить  внимание на определение 
базовых понятий (множество, круг Эйлера, пересечение множеств, объединение множеств), а 
также на выполнение упражнений, приведенных в качестве примеров во время изложения 
теоретического материала на лекции. 

Контрольные вопросы  
1.  Какие действия можно выполнять над множествами, по каким правилам? 
2.  Что называется объединением двух множеств?  
3.  Что называется пересечением двух множеств?  
Рекомендуемая литература  
1. Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и 
электронный вариант) 
 

Практическая работа №3(2ч.) 
Тема. Нахождение разности и декартова произведения множеств. 
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Цель практической работы: формирование навыка решения задач на построение 
разности, декартова произведения множеств; закрепление полученных теоретических знаний по 
теме. 

Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения, закрепляющие правила выполнения действий над 

множествами (вычитание, декартово произведение). 
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы. 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения 3,5,6,8 стр.28-29;  
3,5,6,11 стр.37-38. 
Требования к содержанию отчета – при выполнении упражнений желательно привести 

обоснование своим действиям (указать определение, правила, по которому выполнялись действия) 
и проиллюстрировать  операции над множествами кругами Эйлера. 

Контрольные вопросы. 
1. Как называется операция нахождения разности множеств? 
2. Как построить разность множеств, заданных при помощи характеристического 

свойства? 
3. Как называется операция нахождения декартова произведения множеств? 
Рекомендуемая литература.  
1. Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
 

Практическое занятие № 4.(2ч.) 
Тема. Разбиение множества на попарно непересекающиеся классы. 
Цель практической работы: формирование навыка решения задач на разбиение 

множества на классы. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
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ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения, закрепляющие правила выполнения действий над 

множествами (вычитание, декартово произведение). 
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы. 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения 1-3 стр.31;  
4,6,7,8 стр.32. 
Требования к содержанию отчета – при выполнении упражнений желательно привести 

обоснование своим действиям (указать определение, правила, по которому выполнялись действия) 
и проиллюстрировать  операции над множествами кругами Эйлера. 

Контрольные вопросы. 
1. Какими способами можно разбить множество на классы? 
2. Какая классификация называется дихотомической? 
 
Рекомендуемая литература.  

1. Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 
педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный 
вариант) 
 

Практическое занятие № 5 (2ч.). 
Тема. Решение задач на установление зависимостей между величинами. 
Цель практической работы: формирование навыка решения задач на установление 

зависимостей между величинами. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 
Задание для практической работы 
1.  Решить задачи, закрепляющие знания о величине и ее измерении, длине отрезка, 

площади фигуры, объеме и массе тела. 
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы. 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения 1, 2,4, 7, 9, 10, 12, 13 стр.181-182 
3. Выполните следующие задания: 
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1. В 1956 г. исполнилось 2000 лет со времени введения юлианского календаря (старый 
стиль) и 374 года со времени введения григорианского календаря (новый стиль). В каком году был 
введен старый стиль и в каком году новый стиль? 

2. Выполните действия: 
1) сложите 5 лет 7 мес 8 дней и 3 года 2 мес 4 дня; 
2) из 5 ч 36 с вычтите 45 мин 40 с; 
3) 7 ч 48 мин 56 с умножьте на 18; 
4) 9 нед 21 ч 52 мин разделите на 1 нед 23 ч 44 мин. 
3. Верно ли, что: 
а) Численные значения площади одной и той же фигуры могут быть различными? 
б) Численные значения неравных фигур могут быть равными? 
4. Разбейте на классы тремя способами следующие величины: 
А – высота дерева; В – 16кг; С – масса доски; D – 25 см; E – возраст дерева; M – площадь 

доски; H – 13 с; K – 26 м; L – длина веревки; Р – толщина доски. 7. Назовите стандартные 
единицы, с помощью которых можно измерить величины, указанные в таблице. Запишите их. 

5. О каких величинах идет речь в следующих предложениях: 
В одной коробке 25 яблок, а в другой 30 яблок. 
15 яблок дороже, чем 8 груш. 
В одном ящике 20 кг овощей, а в другом 12 кг овощей. 
6. Назовите объект, его величину, численное значение и единицу измерения величины в 

каждом из следующих предложений: 
а) В коробке 8 кг яблок. 
б) Глубина оврага 2 м. 
в) Площадка садового участка 6 соток. 
г) В сервизе 6 тарелок. 
д) Рост девочки 1 м 20 см. 
7. Решите задачи, предварительно установив, в чем их сходство и различие: 
а) Со склада отправили в столовую и в магазин 8 машин с овощами. Магазин получил 24 т 

овощей, а столовая – в 3 раза меньше. Сколько машин с овощами отправили в магазин и сколько в 
столовую, если масса овощей в каждой машине была одинаковой? 

б) Со склада отправили в столовую и в магазин несколько машин с овощами. Масса 
овощей в каждой машине была одинаковой. Магазин получил 24 т овощей, а столовая – в 3 раза 
меньше. Сколько машин с овощами отправили со склада, если в столовую отправили 2 машины? 

Контрольные вопросы. 
Какими свойствами обладает положительная скалярная величина? 
Рекомендуемая литература.  
1. Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
 

Практическое занятие № 6(2ч.). 
Тема. Алгоритмы арифметических действий над числами  в  десятичной системе 

счисления. 
Цель практической работы: формирование навыка решения задач на выполнение 

арифметических действий над числами в десятичной системе счисления. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
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ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задание для практической работы 
1.  Решить задачи , закрепляющие алгоритмы арифметических действий над числами в 

десятичной системе счисления. 
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы. 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения: 4, 5 стр.314;   4 стр.317; 1,2,4, 10,11 стр. 320-321; 4,6, 8,10 

стр.326;   9,10,11,12 стр.330. 
При возникновении  затруднений выполнения  упражнений студенту необходимо 

обратиться к конспекту лекции по теме  или  к учебнику.  Обратить  внимание на определение 
базовых понятий, а также на выполнение упражнений, приведенных в качестве примеров во время 
изложения теоретического материала на лекции. 

Требования к содержанию отчета – при выполнении упражнений желательно привести 
обоснование своим действиям. 

Контрольные вопросы. 
Какие теоретические факты лежат в основе алгоритма сложения чисел в десятичной 

системе счисления? 
Рекомендуемая литература.  
1. Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. (и электронный вариант) 
 

Практическое занятие № 7. 
Тема. Запись  чисел в позиционных системах счисления, отличных от десятичной. 
Цель практической работы: закрепление теоретического материала по теме в ходе 

решения практических задач. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задание для практической работы 
1.  Решить задачи, закрепляющие: определение записи числа в позиционной системе 

счисления с основанием р; способ сравнения чисел по их записи  в позиционных системах 
счисления с основанием р. 

2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы. 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения: 1,2, 3, 4, 5,8 стр. 334 . 
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Контрольные вопросы. 
Как сравнить числа в позиционных системах счисления, отличных от десятичной? 
 
Рекомендуемая литература.  
1. Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
Практическое занятие № 8.(2ч) 

Тема. Выполнение арифметических действий над числами в позиционных системах 
счисления, отличных от десятичной. 

Цель практической работы: выполнение арифметических действий над числами в 
системах счисления, отличных от десятичной. 

Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задание для практической работы 
1.  Решить задачи на выполнение арифметических действий над числами в позиционных 

системах счисления, отличных от десятичной. 
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы. 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения: 
1. Решите задачи, используя развернутую запись числа. 
А) Найдите трехзначное число, которое в девятеричной системе счисления изображается 

теми же цифрами, но расположенными в обратном порядке. 
Б) Найдите трехзначное число в семеричной системе счисления, в записи которого 

использовалась только одна цифра, причем если это же число записать в восьмеричной системе 
счисления, то в записи этого трехзначного числа эта цифра будет присутствовать единожды. 

2. В коробке лежит 31 шар. Среди них 12 красных и 17 желтых. Нет ли здесь ошибки? 
3. В какой системе счисления выполнялось действие, если все результаты 

правильные: 
1) 2*2=4 
2) 43+2=100 
3) 31-13=13 
4) 2022+22=2121 
5) 10 000 000=1 111 111+1 
4. Запишите число 13 510 в двоичной,  восьмеричной и двенадцатеричной  системах 

счисления. 
5. Вычислите: 
1) 7678 * 348 – 2 0558; 
2) 23 2135: 325 -  1135; 
3)  1 2345 * 3215 – 2035; 
4)  (3 7628 + 1 2668): 788; 
5)  (3708 + 2178) * 128; 
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6)     (4 3018 – 6138) : 328; 

7)  34 1025 + 232 0115 : 1045. 
 
6. Решите задачу.   
« За праздничным столом  собрались  4 поколения одной семьи: дед, отец, сын, внук. Их 

возраст в различных системах счисления  записывается так: 88 лет, 77 лет, 55 лет и 22 года. 
Сколько им лет при записи в десятичной системе счисления, если через год возраст каждого из 
них в первоначальных системах счисления можно будет записать как 100» 

Контрольные вопросы. 
1. По каким правилам выполняются арифметические действия над числами в 

позиционных системах счисления, отличных то десятичной? 
2. Составьте таблицу сложения однозначных чисел в системе счисления с основанием  

р=4. 
Рекомендуемая литература.  
1. Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
 

Практическое занятие № 9. 
Тема. Решение задач с выделением этапов решения (арифметическим методом). 
Цель практической работы: решение текстовых задач с выделением этапов решения 

(анализ, поиск плана решения,  осуществление плана решения, проверка). 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задание для практической работы 
1.  Решить текстовые задачи арифметическим методом, выделяя этапы решения и приемы 

их выполнения. 
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы. 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения 2(а,б), 4, 7(а,б) стр. 199. 
При возникновении  затруднений выполнения  упражнений студенту необходимо 

обратиться к конспекту лекции по теме  или  к учебнику.  Обратить  внимание на определение 
базовых понятий , а также на выполнение упражнений, приведенных в качестве примеров во 
время изложения теоретического материала на лекции. 

Контрольные вопросы. 
1. Каково назначение проверки при решении текстовых задач? 
2. Какими способами можно выполнить анализ задачи? 
Рекомендуемая литература.  
1 Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
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2 Пехлецкий И.Д. Математика: Учеб.для студ.образоват.учреждений 
сред.проф.образования. - 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 
Практическое занятие № 10(2ч.). 

Тема. Решение задач на части. 
Цель практической работы: формирование навыка решения текстовых задач на части. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задание для практической работы 
1.  Решить текстовые задачи арифметическим методом. 
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы. 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения 3(а,б,в),  4(а,б,в), 5(а,б,в), 6(а,б,в) стр. 203-204. 
Упражнения выполняют студенты самостоятельно(по вариантам: вариант 1- а;  вариант 2- 

б; вариант 3- в)  под руководством и контролем преподавателя.  
При возникновении  затруднений выполнения  упражнений студенту необходимо 

обратиться к конспекту лекции по теме  или  к учебнику.  Обратить  внимание на определение 
базовых понятий , а также на выполнение упражнений, приведенных в качестве примеров во 
время изложения теоретического материала на лекции. 

Рекомендуемая литература.  
1. Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
 

Практическое занятие № 11(2ч). 
Тема. Решение задач на движение. 
Цель практической работы: формирование навыка решения текстовых задач с на 

движение. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задание для практической работы 
1.  Решить текстовые задачи арифметическим методом. 
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы. 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие основного учебника [1]. 
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2.  Выполнить упражнения 2(а,б,в), 3, 6(а,), 8(а), 9 стр. 214-216. 
При возникновении  затруднений выполнения  упражнений студенту необходимо 

обратиться к конспекту лекции по теме  или  к учебнику.  Обратить  внимание на определение 
базовых понятий, а также на выполнение упражнений, приведенных в качестве примеров во время 
изложения теоретического материала на лекции. 

Рекомендуемая литература.  
1. Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
 

Практическое занятие № 12. 
Тема. Свойства углов, параллельных и перпендикулярных прямых. 
Цель практической работы:  систематизация знаний об основных 

геометрических фигурах на плоскости и их свойствах  
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

Задачи практической работы: 
1.  Закрепить теоретический материал по теме. 
2.  Выполнять чертеж геометрических фигур на плоскости 
3.  Сформировать умения применять свойства геометрических фигур на плоскости 

при решении задач  
оборудование: 
- чертежные инструменты 
Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения, закрепляющие базовые понятия по теме  
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие на занятии учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения из [1] № 5,6,7,8 стр.391, №5, №7,№8 стр.393 
Упражнения выполняется с помощью чертежных инструментов.    
В случае затруднений при выполнении упражнений целесообразно обратиться к 

теоретическому материалу  соответствующего параграфа учебника или на выполнение 
упражнений, приведенных в качестве примеров на лекции по теме занятия.   

Контрольные вопросы  
1.  Углы и их свойства. 
2.  Параллельные и перпендикулярные прямые и их свойства. 
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Рекомендуемая литература  
1.  Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный 
вариант) 

2.  Пехлецкий И.Д. Математика: Учеб.для студ.образоват.учреждений 
сред.проф.образования. - 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

 
Практическое занятие № 13(2ч). 

Тема. Свойства многоугольников. 
Цель практической работы:  систематизация знаний об основных 

геометрических фигурах на плоскости и их свойствах  
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

Задачи практической работы: 
1.  Закрепить теоретический материал по теме. 
2.  Выполнять чертеж геометрических фигур на плоскости 
3.  Сформировать умения применять свойства геометрических фигур на плоскости 

при решении задач  
оборудование: 
- чертежные инструменты 
Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения, закрепляющие базовые понятия по теме  
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие на занятии учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения №1,5,9 стр. 396-397;  № 3, 7, 11, 16 стр.399-400; №2 стр. 

403. 
В случае затруднений при выполнении упражнений целесообразно обратиться к 

теоретическому материалу  соответствующего параграфа учебника или на выполнение 
упражнений, приведенных в качестве примеров на лекции по теме занятия.   

Контрольные вопросы  
1.  Треугольники, их виды и свойства 
2.   Четырехугольники, их виды и свойства 
3.  Окружность, ее свойства 
Рекомендуемая литература  
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1.  Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 
педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный 
вариант) 

2.  Пехлецкий И.Д. Математика: Учеб.для студ.образоват.учреждений 
сред.проф.образования. - 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

 
Практическое занятие № 14.(2ч.) 

Тема. Свойства геометрических тел в пространстве. 
Цель практической работы:  систематизация знаний об основных 

геометрических фигурах в пространстве и их свойствах  
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

Задачи практической работы: 
1.  Закрепить теоретический материал по теме. 
2.  Выполнять чертеж геометрических фигур в пространстве 
3.  Сформировать умения применять свойства геометрических фигур в 

пространстве при решении задач  
оборудование: 
- чертежные инструменты 
Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения, закрепляющие базовые понятия по теме  
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие на занятии учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения № 1,2,3,4,5,6 стр.438 
Упражнения выполняется с помощью чертежных инструментов.    
В случае затруднений при выполнении упражнений целесообразно обратиться к 

теоретическому материалу  соответствующего параграфа учебника или на выполнение 
упражнений, приведенных в качестве примеров , на лекции по теме занятия.   

Контрольные вопросы  
1.  Многогранники и их изображение 
2.  Призма и ее виды 
3.  Пирамида и ее свойства 
4.  Шар, цилиндр, конус и их изображение 
Рекомендуемая литература  
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1.  Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 
педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный 
вариант) 

2.  Пехлецкий И.Д. Математика: Учеб.для студ.образоват.учреждений 
сред.проф.образования. - 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  
 

Практическое занятие № 15. 
Тема. Решение задач на нахождение вероятности событий. 
Цель практической работы:  формирование навыка решения задач на вычисление 

вероятности событий. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задачи практической работы: 
1.  Закрепить теоретический материал по теме. 
2.  Сформировать умения применять определение вероятности события, теоремы сложения 

и умножения вероятностей при решении задач  
Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения, закрепляющие базовые понятия по теме  
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие на занятии учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения из [1] гл.4 п. 4.1 № 2, 5, 12, 17, 20, 25, 28.  
В случае затруднений при выполнении упражнений целесообразно обратиться к 

теоретическому материалу  соответствующего параграфа учебника или на выполнение 
упражнений, приведенных в качестве примеров на лекции по теме занятия.   

Контрольные вопросы  
1.  Вероятность события. Свойства вероятности. 
2.  теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Рекомендуемая литература  
1. Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015 
2.  Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
 

Практическое занятие № 16.(2ч) 
Тема. Числовые характеристики случайных величин.( математическое ожидание, 

дисперсия). 
Цель практической работы:  формирование навыка решения задач на вычисление 

математического ожидания и дисперсии случайной величины. 
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Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задачи практической работы: 
1.  Закрепить теоретический материал по теме. 
2.  Сформировать умения применять определение математического ожидания и дисперсии 

при решении задач  
Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения, закрепляющие базовые понятия по теме  
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие на занятии учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения из [1] гл.4 п. 4.2 № 41, 42, 43, 45, 46. 47, 48.  
В случае затруднений при выполнении упражнений целесообразно обратиться к 

теоретическому материалу  соответствующего параграфа учебника или на выполнение 
упражнений, приведенных в качестве примеров на лекции по теме занятия.   

Контрольные вопросы  
1.  Что характеризует математическое ожидание? 
2.  Свойства математического ожидания 
3.  Что характеризует дисперсия? 
4.  Что называют средним квадратическим отклонением? 
Рекомендуемая литература  
1. Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015 
2.  Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
 

Практическое занятие №17(2ч) 
Тема. Составление статистического распределения выборки. Построение гистограмм. 
Цель практической работы:  формирование умения составлять статистическое 

распределение выборки; строить гистограммы. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 
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Задачи практической работы: 
1.  Закрепить теоретический материал по теме. 
Задание для практической работы 
1.  Выполнить упражнения, закрепляющие базовые понятия по теме  
2.  Оформить решение задач в тетради для самостоятельных и практических работ 
Порядок выполнения практической работы 
1.  Для выполнения работы обеспечить наличие на занятии учебника [1]. 
2.  Выполнить упражнения из [1] гл.4 п. 4.4 № 61.62,65,68, 71.  
В случае затруднений при выполнении упражнений целесообразно обратиться к 

теоретическому материалу  соответствующего параграфа учебника или на выполнение 
упражнений, приведенных в качестве примеров на лекции по теме занятия.   

Контрольные вопросы  
1.  Что называют статистическим распределением выборки? 
2.  Назовите параметры, характеризующие центр статистического распределения. 
Рекомендуемая литература  
1. Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015 
2.  Стойлова Л. П. Математика. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений и 

педагогических колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. (и электронный вариант) 
  
    

Практическое занятие № 18(2ч.) 
Тема. Решение задач на нахождение моды и медианы распределений, определение 

доверительного интервала. 
Цель практической работы:  закрепить теоретический материал по теме в ходе решения 

практических задач.  
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задачи практической работы: 
1.   Овладеть умениями вычисления моды и медианы распределений случайной величины. 
2.  Сформировать умения интерпретировать полученную количественную информацию. 
Оборудование: 
- учебник. 
Порядок выполнения практической работы 
  Выполнить упражнения из [1] гл.4 п. 4.4 № 64, 70, 72,73,74.  
  При возникновении  затруднений выполнения  упражнений студенту необходимо 

обратиться к конспекту лекции по теме  или  к учебнику.  Обратить  внимание на определение 
базовых понятий, а также на выполнение упражнений, приведенных в качестве примеров во время 
изложения теоретического материала на лекции. 

Требования к содержанию отчета – при выполнении упражнений студенту желательно 
привести обоснование своим действиям (указать правила, формулы, применяемые при решении). 

Рекомендуемая литература  
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1. Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2015 

Практическое занятие № 19 
Тема. Вычисление погрешностей. 
Цель практической работы:  закрепить теоретический материал по теме в ходе решения 

практических задач.  
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,  

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Задачи практической работы: 
1.   Овладеть умениями вычисления погрешностей величин. 
Оборудование: 
- учебник. 
Порядок выполнения практической работы 
  Выполнить упражнения: 
1. При взвешивании купленных яблок получено число 5, 5 кг, причем известно, что 

предельная абсолютная погрешность равна 50 г. Определить предельную  
относительную погрешность и границы истинного значения (А) массы купленных 
яблок. 

2. Округлите число А= 3,647 до сотых и найдите абсолютную погрешность округления. 
Укажите верную цифру в записи приближенного значения. 

3. Найдите предельную относительную погрешность от деления двух приближенных 
чисел а=1,73 и в=3,142. 

4. Найдите предельную относительную погрешность  степени приближенного числа: 
вычислить объем куба  со стороной а=1,27 м. 

5. При извлечении квадратного корня из приближенного числа а=1,27 получили значение 
u=1,1269, записанное верными цифрами. Какова будет абсолютная погрешность, если 
после округления записали: √1,27=1,13? 

  При возникновении  затруднений выполнения  упражнений студенту необходимо 
обратиться к конспекту лекции по теме  или  к учебнику.  Обратить  внимание на определение 
базовых понятий, а также на выполнение упражнений, приведенных в качестве примеров во время 
изложения теоретического материала на лекции. 

Требования к содержанию отчета – при выполнении упражнений студенту желательно 
привести обоснование своим действиям (указать правила, формулы, применяемые при решении). 
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                                               Введение  
 
Данная работа содержит методические указания к практическим работам по 
дисциплине ЕН.02 Информатика и ИКТ  в профессиональной деятельности и 
предназначена для обучающихся по специальностям: 44.02.05. 
Коррекционная педагогика в начальном  образовании. 

Цель разработки: оказание помощи обучающимся в выполнении 
практических работ по дисциплине ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности. 

Целью проведения практических работ является: обобщение, 
систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 
по дисциплине ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; получение 
и отработка базовых навыков работы с программным обеспечением персонального 
компьютера. 

Содержание пособия соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по 
дисциплине ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности  и разработано 
в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

В пособии рассматриваются практические занятия по следующим разделам: 
- Введение; 
- Программное обеспечение персонального компьютера; 
- Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения 

информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств; 

- Power Point; 
- Системы компьютерной графики; 
- Компьютерные телекоммуникационные сети 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Специальность: 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 1.5.  Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

• ПК 2.2.  Проводить внеурочные занятия. 
• ПК 2.5.   Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 
• ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы,  учебно-тематические планы) на 
основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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• ПК 4.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего образования, в том числе 
компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

• ПК 4.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

• ПК 4.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-
развивающего. 

 
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

• ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 
 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в педагогической 
деятельности личного роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных технологий. 
  

 Описание каждого практического занятия содержит тему, задание для выполнения, 
перечень контрольных вопросов, с целью выявить и устранить недочеты в освоении 
рассматриваемой темы. 
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Содержание практических работ 
 

Практическая работа № 1. (2ч.) 
 
Тема: Создание деловых документов в редакторе MS Word  
 
Цель работы: Изучение  информационной технологии создания, сохранения и 

подготовки к печати документов  MS Word. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК. 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №1 (стр.4-11) 
1. Оформить приглашение по образцу.   
2. Оформить докладную записку по образцу. 
3. Оформить рекламное письмо по образцу. 
4. Оформить заявление по образцу. 
5. Создать справку личного характера. 
6. Создать краткий протокол. 
7. Создать Акт о списании. 
 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
Практическая работа № 2. (2ч.) 
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Тема: Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 
 
Цель работы: Изучение технологии создания и форматирования документов, 

содержащих таблицы. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №2 (стр.12-15) 
1. Создайте таблицу с автоформатом, рассчитайте сумму столбца. 
2. Создайте таблицу, используя табуляцию. 
3. Создайте таблицу по образцу, используя объединение ячеек. 
4. Оформите документ, содержащий таблицу, по образцу. 
5. Оформите таблицу анализа. Произведите расчеты в таблице. 
 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
Практическая работа № 3. (2ч.) 

 
Тема:  Создание текстовых документов на основе Шаблонов. Создание Шаблонов и 
Форм. 
 
Цель работы: Изучение  информационной технологии создания документов MS Word с 

использованием Шаблонов, создание Шаблонов и Форм. 
Формируемые компетенции: 
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Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК. 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №3  (стр.15-18) 

1. Создать календарь на текущий месяц с использованием Шаблона. 
2. Создать докладную записку на основе Шаблона. 
3. Создать шаблон-форму «Календарь дел рабочей недели». 
4. Создать резюме на основе Шаблона. 
5. Создать форму-шаблон расписания занятий 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
Практическая работа № 4. (2ч.) 

 
Тема: Создание комплексных документов в текстовом редакторе 
 
Цель работы: Изучение технологии создания комплексных документов. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК. 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №4  (стр.18-26) 

1. Создать текстовый документ, содержащий рисунок в виде схемы и маркированный 
список. 

2. Приемы работы с многостраничным текстовым документом. 
3. Оформить схемы по образцу. 
4. Оформить документ по образцу. 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

   
Практическая работа № 5.  (2ч.) 

 
Тема: Оформление формул редактором MS Equation 

 
Цель работы: Изучение информационной технологии создания документов, содержащих 
формулы. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК. 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №5  (стр.27-33) 

1. Используя мастер формул, набрать формулы по образцам. 
2. Набрать формулы по образцу, используя символы (Вставка/Символ) и 

преобразователи в верхний/нижний индексы. 
3. Набрать текст и формулы по образцу. 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
Практическая работа № 6. (1ч.) 

 
Тема: Организационные диаграммы в документе MS Word. 
 
Цель работы: Изучение совместной работы приложений. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 
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• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК, MS Word. 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №6  (стр.33-36) 

1. Создать текстовый документ по образцу. 
2. Создать оргдиаграмму по образцу. 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
Практическая работа № 7. (2ч.) 

 
Тема: Комплексное использование возможностей MS Word ля создания документов. 
 
Цель работы: Закрепление и проверка навыков создания комплексных текстовых 
документов. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 
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• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
 
Оборудование: ПК, MS Word. 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №7  (стр.36-42) 

3. Создать схему, отражающую процесс аудита в упрощенном варианте. 
4. Создать оргдиаграмму. 
5. Создать документ, отражающий оформительские возможности редактора MS 

Word. 
6. Оформить рекламно-информационное письмо. 
7. Создайте меню студенческого кафе по образцу. 
8. Создайте рекламный проспект по образцу. 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
   Практическая работа №8. (2ч.). 

 
Тема: Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 
 
Цель работы: Изучение информационной технологии использования вычислительных 

функций Excel для финансового анализа. 
 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 
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• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №8  (стр.43-51) 

1. Создать таблицу финансовой сводки. 
2. Заполнить таблицу, произвести расчеты. 
3. Заполнить ведомость. 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

   
Практическая работа №9. (2ч.) 

 
Тема: Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация в MS 
Excel  
 
Цель работы: Применение относительной и абсолютной адресаций для финансовых 

расчетов. Сортировка, условное форматирование и копирование 
созданных таблиц. Работа с листами электронной книгиExcel для 
финансового анализа. 

Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 
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• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №9  (стр.52-57) 
 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Для каких целей предназначены электронные таблицы? 
2. Что такое формула? 
3. Как можно   содержание ячеек? 
4. По какому признаку программа определяет, что данные в ячейке являются не 

значением, а формулой? 
5. Что такое маркер автозаполнения? 
6. Как ввести и отредактировать формулу? 

 
Литература. 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

2. А.А. хлебников. Информатика. Ростов н/Д. Феникс, 2007. 
3. В.М. Уваров. Практикум по основам информатики и вычислительной техники. – 

М.: Академия, 2007. 
 

Практическая работа № 10. (1ч.) 
 
Тема: Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания 
документов  
 
Цель работы: Закрепление и проверка навыков создания комплексных документов с 

встроенными расчетными таблицами и графиками. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №15  (стр91-97) 
 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 
Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
   Практическая работа № 11. (2ч.). 

 
Тема: Средство разработки презентации в MS Power Point. 
 
Цель работы: Изучение информационной технологии разработки презентации MS Power 

Point. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 
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• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №27  (стр.152-161) 

1. Подготовка презентации: 
   а) непосредственная разработка презентации; 
   б) демонстрация. 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для  студ. учреждений 
сред. проф. образования /Е.В. Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
   Практическая работа № 12. (2ч.). 

 
Тема: Задание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point. 
 
Цель работы: Изучение информационной технологии задания эффектов и демонстрации 

презентации MS Power Point. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №28  (стр.161-165) 
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1. Ручная демонстрация презентации. 
2. Применение эффектов анимации. 
3. Установка способа перехода слайдов. 
4. Включение в слайд даты/времени и номера слайда. 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для  студ. учреждений 
сред. проф. образования /Е.В. Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
   Практическая работа № 13. (2ч.). 

 
Тема: Создание  презентации по профилю специальности 
Цель работы: Закрепление и проверка навыков создания презентации в MS Power Point. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК 
 
Порядок выполнения. 

1. Подготовка презентации: 
   а) создание  презентацию по теме «Моя специальность» 
   б) демонстрация. 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для  студ. учреждений 
сред. проф. образования /Е.В. Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
 Практическая работа №14. (2ч.) 

 
Тема: Изобразительная графика. 
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Цель работы: Освоение технологии применения инструментов программы Paint. И 

видоизменение графических изображений. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК 
Порядок выполнения. 
Задание 1. Рисование,  раскрашивание. 
Задание 2. Копирование, перенос, разворот фрагментов изображения. Ввод текста в 

графическое изображение. 
Задание 3. Создание чертежей в Paint. 
 
Литература:  
 В.М. Уваров, Л.А. Силакова, Н.Е. Красникова. Практикум по основам информатики и 
Вычислительной техники, 2007. 
 

   Практическая работа № 15. (2ч.). 
 
Тема: Графические редакторы. 
 
Цель работы: Формирование навыка работы в программах Paint Brush, Corel Draw, 

Photoshop. 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 1.2.   Проводить уроки. 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК 
Порядок выполнения. 
 
Задание 1. Графический редактор Paint Brush. Рисование на экране. Текст. Сохранение в 

формате pcx. Построение узоров. 
 
Задание 2. Графический редактор Corel Draw. Рисование лотоса. 
 
Литература. 
А.В. Могелев. Практикум по информатике. – М.: изд. центр. Академия, 2001. 
 
 

 
Практическая работа № 16. (1ч.) 

 
Тема: Поиск информации в глобальной сети Интернет 
 
Цель работы: Изучение информационной технологии  организации поиска информации в 

сети Интернет. 
 
Формируемые компетенции: 
Специальность: 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять, 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 
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• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного 
роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий.  

 
 

Оборудование: ПК 
 
Порядок выполнения. 
Выполните практическую работу №29  (стр.166-173) 

1. Изучение интерфейса программы. 
2. Работа с учебником. 
3. Загрузка Web-страницы. 
4. Организация поиска информации в Интернет. 

 
Литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для  студ. учреждений 
сред. проф. образования /Е.В. Михеева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2014. 

 
Изучите материал по учебнику и составьте сообщение по вопросам: 

− Типы сетей; 
− Топология сетей; 
− Организация работы в сети; 
− Сетевые протоколы; 

Литература. 
А.В. Могилев, Е.К. Хеннер, Н.И. Пак. Информатика. – М.: Академия, 2007 
 

Практическое занятие № 17 (1). 
 
Тема: Работа на дистанционной Онлайн платформе 
 
Цель работы: Изучение информационной технологии  организации работы на 

дистанционной платформе. 
 
Формируемые компетенции: 

• ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и 
примерных адаптированных основных образовательных программ начального 
общего образования с учетом особенностей развития обучающихся; 

• ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 
• ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные 

компетенции, универсальные учебные действия в процессе освоения учебных 
предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
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маршрут; 
• ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям развития 
личности; 

• ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-развивающую 
среду, позволяющую обеспечить обучение обучающихся начальных классов  

 
• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
• ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

• ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

• ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в педагогической 
деятельности личного роста как профессионала. 

• ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий.  

 
Оборудование: ПК, интернет-браузер 
Порядок выполнения. 
Задание 1 . Регистрация на бесплатном почтовом сервере. 
Зарегистрироваться на одном из бесплатных 
серверов www.yandex.ru, www.mail.ru,www.nm.ru, www.rambler.ru, www.ok.ru, www.pochta
.ru и т.п. 
Порядок выполнения 

1. Запустите интернет-браузер InternetExplorer или Opera с помощью значка 
на Рабочем столе. 

2. В адресной строке браузера введите адрес сайта. 
3. Выберите ссылку. 
4. Выполните аутентификация пользователей. 
5. Познакомьтесь  с интерфейсом системы. 
6. Отредактируйте личную информацию. 

 
Примечание. Помните, что 

• поля Логин, Пароль  должны заполняться латинскими буквами, причем пароль 
должен содержать не менее 4-х символов; 

• обязательные поля для заполнения отмечены звездочками. 
 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mail.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nm.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rambler.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pochta.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pochta.ru%2F
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 Общие положения. 

В соответствии с учебным планом студент выполняет одиннадцать практических 
работ по «Экология». Их цель – активное осмысление и проработка знаний и 
умений в области экологии; формирование умения и готовности использовать 
имеющиеся знания в дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности, 
а также формирование личности, гражданской позиции в интересах общества и 
государства. 
Практические работы носят частично-поисковый характер. Обучающиеся 
самостоятельно подходят к выбору способов выполнения практической работы, 
используют как теоретические знания, полученные на занятиях, так и свой 
жизненный опыт. 
 Форма организации работ фронтальная, все студенты выполняют одновременно 
одну и ту же работу. 

Методические рекомендации по проведению практических работ включают в себя: 

 № практической работы; 
 название работы; 
 теоретические сведения; 
 цель работы; 
 упорядоченное изложение хода работы; 
 проблемные задания и контрольные вопросы; 
 список литературы. 
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Перечень практических работ 

 

№ Наименование работы Количество часов 
1. Составление опорных схем по теме: «Круговорот 

веществ в природе» 
1 ч. 

2. Построение таблиц по теме: «Источники воздействия 
на окружающую среду» 

1 ч. 

3. Построение таблиц по теме: «Природные ресурсы и 
рациональное природопользование» 

1 ч. 

4. Разработка мероприятий по темам: «Рациональное 
использование водных ресурсов»; «Рациональное 
использование растительного и животного мира» 

1ч. 

5. Тренинг по теме: «Защита окружающей среды» 1 ч. 
 

6. Разработка мероприятия по теме: «Эколого-
экономические подходы в природоохранной 
деятельности» 

1 ч. 

 

Рекомендации по оформлению отчёта. 

Отчёт должен быть выполнен обучающимся на листах формата А-4 в 
напечатанном виде. Рамка: поля: левое -2 см.; правое-0,5 см.; верхнее- 0.5 см.; 
нижнее – 0,5 см. Оборотная сторона листа не заполняется. Проставляется номер 
листа.  Отчёт обучающегося должен содержать: 

• Тему работы;  

• цель работы;  

• форму организации работы;  

• предварительную работу обучающегося;  

• порядок выполнения работы;  

• описание хода работы (ответы на вопросы) (Приложение 1). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 

Тема: Составление опорных схем по теме: «Круговорот веществ в природе» 
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Цель: закрепить знания о  круговороте и взаимосвязи веществ в биосфере; выяснить 
роль живого вещества на Земле; научиться составлять схемы круговоротов веществ. 

Оборудование: карточки с текстом и таблицами. 

Теоретическая часть. 

Каждое животное или растение является звеном в цепях питания своей экосистемы, 
обменивается веществами с неживой природой, а следовательно – включено в круговорот 
веществ биосферы. Химические элементы в составе различных соединений циркулируют 
между живыми организмами, атмосферой и почвой, гидросферой и литосферой. Начавшись в 
одних экосистемах, круговорот заканчивается в других. Вся биомасса планеты участвует в 
круговороте веществ, это придает биосфере целостность и устойчивость. Живые организмы 
существенно влияют на перемещение и превращение многих соединений. В биологическом 
круговороте задействованы прежде всего элементы, входящие в состав органических веществ: 
С, N, S, Р, О, Н, а также ряд металлов (Fe, Ca, Mg и др.).Циркуляция соединений 
осуществляется в основном за счет энергии Солнца. Зеленые растения, аккумулируя его 
энергию и потребляя из почвы минеральные соединения, синтезируют органические вещества. 
Органика распространяется в биосфере по цепям питания. Редуценты разрушают растительную 
и животную органику до минеральных соединений, замыкая биологический цикл. В верхних 
слоях океана и на поверхности суши преобладает образование органического вещества, а в 
почве и глубинах моря — его минерализация. Миграция птиц, рыб, насекомых способствует и 
переносу накопленных ими элементов. Существенно на круговорот элементов влияет 
деятельность человека. 

Практическая часть (работа в группах). 

Задание: 
Используя текст и таблицу, составьте свою схему круговорота вещества. Подготовьте 

выступление по этой теме. Выберите выступающего от группы. 

Варианты: 
1. углерод                                                                                                                                                                   
2. азот                                                                                                                                                                           
3. фосфор                                                                                                                                                                     
4. сера 

Ответьте на вопросы 
1. Какова роль зелёных растений в круговороте веществ и энергии?   
2.В основе круговорота веществ лежат связи между организмами - производителями, 

потребителями и разрушителями органического вещества. 
3. Что это за связи? Почему цепь питания не может состоять только из организмов-

производителей и потребителей органического вещества? 
Вариант 1. 
Круговорот углерода. 
Задание: 
Используя текст и таблицу, составьте свою схему круговорота вещества. 

Подготовьте выступление по этой теме. 
В процессе фотосинтеза растения поглощают углерод в составе углекислого газа. 

Продуцируемые ими органические вещества содержат значительное количество углерода, 
распространяющегося в экосистеме по цепям питания. В процессе дыхания организмы 
выделяют углекислый газ. Органические остатки в море и на суше минерализуются 
редуцентами. Один из продуктов минерализации – углекислый газ – возвращается в атмосферу, 
замыкая цикл. В течение 6-8 лет живые существа пропускают через себя весь углерод 
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атмосферы. Ежегодно в процесс фотосинтеза вовлекается до 50 млрд. т углерода. Часть его 
накапливается в почве и на дне океанов – в скелетах водорослей и моллюсков, коралловых 
рифах. Существенный запас углерода содержится в составе осадочных пород. На основе 
ископаемых растений и планктонных организмов сформированы месторождения каменного 
угля, органогенного известняка и торфа, природного газа и, возможно, нефти (некоторые 
ученые предполагают абиогенное происхождение нефти). Природное топливо при сгорании 
пополняет количество атмосферного углерода. Ежегодно содержание углерода в атмосфере 
увеличивается на 3 млрд. т и может нарушить устойчивость биосферы. Если темп прироста 
сохранится, то интенсивное таяние полярных льдов, вызванное парниковым эффектом 
углекислого газа, приведет к затоплению обширных прибрежных территорий по всему миру. 

 
 
Вариант 2. 
Круговорот азота. 
Задание: 
Используя текст и таблицу, составьте свою схему круговорота вещества. 

Подготовьте выступление по этой теме. 
Значение азота для живых организмов определяется в основном его содержанием в 

белках и нуклеиновых кислотах. Азот, как и углерод, входит в состав органических соединений, 
круговороты этих элементов тесно связаны. Главный источник азота – атмосферный воздух. 
Благодаря фиксации живыми организмами азот поступает из воздуха в почву и воду. Ежегодно 
сине-зеленые связывают около 25 кг/га азота. Эффективно фиксируют азот и клубеньковые 
бактерии. Растения поглощают соединения азота из почвы и синтезируют органические 
вещества. Органика распространяется по цепям питания вплоть до редуцентов, разлагающих 
белки с выделением аммиака, преобразующегося далее другими бактериями до нитритов и 
нитратов. Аналогичная циркуляция азота происходит между организмами бентоса и планктона. 
Денитрифицирующие бактерии восстанавливают азот до свободных молекул, возвращающихся 
в атмосферу. Небольшое количество азота фиксируется в виде оксидов молниевыми разрядами 
и попадает в почву с атмосферными осадками, а также поступает от вулканической 
деятельности, компенсируя убыль в глубоководные отложения. Азот поступает в почву также в 
виде удобрений после промышленной фиксации из воздуха атмосферы. Круговорот азота — 
более замкнутый цикл, нежели круговорот углерода. Лишь незначительное  его количество 
вымывается реками или уходит в атмосферу, покидая границы экосистем. 
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Вариант 3. 
Круговорот фосфора. 
Задание: 
Используя текст и таблицу, составьте свою схему круговорота вещества. 

Подготовьте выступление по этой теме. 
Этот тот элемент содержится в ряде жизненно важных молекул. Его круговорот 

начинается вымыванием фосфорсодержащих соединений из горных пород и поступлением их в 
почву. Часть фосфора уносится в реки и моря, другая – усваивается растениями. Биогенный 
круговорот фосфора происходит по общей схеме: продуценты—> консументы—>редуценты. 
Значительные количества фосфора вносятся на поля с удобрениями. Около 60 тыс. т фосфора 
ежегодно возвращается на материк с выловом рыбы. В белковом рационе человека рыба 
составляет от20% до 80%, некоторые малоценные сорта рыб перерабатываются на удобрения, 
богатые полезными элементами, в т. ч. фосфором. Ежегодная добыча фосфорсодержащих 
пород составляет 1-2 млн. т. Ресурсы фосфорсодержащих пород пока велики, но в будущем 
человечеству, вероятно, придется решать проблему возвращения фосфора в биогенный 
круговорот. 

 
 
Вариант 4. 
Круговорот серы. 
Задание: 
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Используя текст и таблицу, составьте свою схему круговорота вещества. 
Подготовьте выступление по этой теме. 

Сера входит в состав ряда аминокислот и белков. Соединения серы поступают в 
круговорот в основном в виде сульфидов из продуктов выветривания пород суши и морского 
дна. Ряд микроорганизмов (например, хемосинтезирующие бактерии) способны переводить 
сульфиды в доступную для растений форму – сульфаты. Растения и животные отмирают, 
минерализация их остатков редуцентами возвращает соединения серы в почву. Так, 
серобактерии окисляют до сульфатов образующийся при разложении белков сероводород. 
Сульфаты способствуют переводу трудно растворимых соединений фосфора в растворимые. 
Количество минеральных соединений, доступных растениям, возрастает, улучшаются условия 
для их питания. Ресурсы серосодержащих полезных ископаемых весьма значительны, а 
избыток этого элемента в атмосфере, приводящий к кислотным дождям и нарушающий 
процессы фотосинтеза вблизи промышленных предприятий, уже беспокоит ученых. Количество 
серы в атмосфере существенно увеличивается при сжигании природного топлива. 

 
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Построение таблиц по теме: «Источники воздействия на окружающую среду». 

Цель работы: закрепить знания об источниках воздействия на окружающую среду; 
научиться составлять таблицы по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Теоретическая часть. 

Главная роль в загрязнении среды обитания принадлежит человеку, но в природе 
существуют и естественные источники загрязнения окружающей среды. Их роль в истории 
человечества оценивается по-разному, но, несомненно, крупные природные катаклизмы 
значительно влияют на качество окружающей среды. Большинство выбросов в атмосферу от 
естественных источников, рассредоточенных по всему земному шару, растворяются и 
рассеиваются в атмосфере и редко достигают концентраций, способных нанести серьезный 
ущерб. Исключения — выбросы в атмосферу во время сильных вулканических извержений и 
проникновение радиоактивного газа радона-222 внутрь зданий.  

Практическая часть (работа в группах). 
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Задание: 
Используя текст и рекомендации, составьте свою таблицу «Источники воздействия на 

окружающую среду». Подготовьте выступление по этой теме. Выберите выступающего от 
группы. 

Рекомендации по составлению таблиц: 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид самостоятельной 
практической работы обучающихся  по систематизации объемной информации, которая 
сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 
склонность обучающегося к систематизации материала и развивает его умения по 
структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность 
к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются разделы одной темы. Такие 
таблицы создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 
оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его 
качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 
Задания по составлению сводной таблицы планируются в контексте обязательного задания по 
подготовке к теоретическому занятию. Роль обучающегося – изучить информацию по теме. 
Информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы, пользуясь 
готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 

 –соответствие содержания теме; 
 –логичность структуры таблицы; 
 –правильный отбор информации; 
 –наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 
 –соответствие оформления требованиям; 
 –работа сдана в срок.  
 
Задание: Графическое изображение структуры текста - заполнение таблицы «Источники 

воздействия на окружающую среду». 

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо заполнить таблицу 
таблицы «Источники воздействия на окружающую среду», материал для которой можно взять 
из конспекта лекции, частично из рекомендуемых учебников. Данный вид практической работы 
контролируется по следующим критериям:  

– таблица заполнена полностью, верно; 
 – таблица заполнена полностью, неполные ответы в приведении примеров природных 

ресурсов по различным классификациям; 
 – таблица заполнена не полностью, неполные ответы, допущены неточности в 

приведении примеров природных ресурсов по различным классификациям; 
 – таблица не заполнена.  
  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
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Тема: Построение таблиц по теме: «Природные ресурсы и рациональное 
природопользование». 

Цель работы: закрепить знания о природных ресурсах и рациональном 
природопользовании; научиться составлять таблицы по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Теоретическая часть. 

 Главные виды природных ресурсов солнечная энергия, энергия 
приливов  и отливов, внутриземное тепло, водные, земельные, минеральные (в т. ч. Топливно-
энергетические), растительные, ресурсы животного мира (Помимо выделения  природных 
ресурсов по принадлежности к тем или иным компонентам природы,  деления природных  
ресурсов напрактически неисчерпаемые и исчерпаемые  
оторые, в свою очередь, подразделяются на возобновляемые и невозобновляемые), природные  
есурсы классифицируются также по характеру их использования в материальном 
производстве (в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства и др. отраслей хозя
йства) и внепроизводственной сфере (например, оздоровительные), а также и по признаку одно-
 и многоцелевого использования. 

Под природопользованием подразумевают возможность использования ресурсов и 
свойств окружающей среды. Они могут быть экономическими, экологическими, 
оздоровительными и культурными. В зависимости от этой классификации разделяют и формы 
природопользования: оздоровительную, культурную, экологическую и экономическую, 
последняя из которых является ведущей. Эти четыре формы, в свою очередь, подразделяются 
на две, в зависимости от специфики использования: специальную и общую. Практически все 
эти формы природопользования подлежат контролю со стороны государства, и это является 
частью природоохранной политики. Рациональное природопользование - это система 
взаимодействия человечества с природой, которая заключается в планомерном преобразовании 
окружающей среды с учетом использования тех ресурсов, которые не возобновляются, и 
государственный контроль здесь играет немаловажную роль. Властные структуры государств 
стараются контролировать природопользование с помощью законодательных актов: так, 
например, форма общего природопользования не подразумевает специального разрешения. В 
эту категорию попадает пользование водой и воздухом.  

Практическая часть (работа в группах). 

Задание: 
Используя текст и рекомендации, составьте свою таблицу «Природные ресурсы и 

рациональное природопользование». Подготовьте выступление по этой теме. Выберите 
выступающего от группы. 

Рекомендации по составлению таблиц: 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид самостоятельной 
практической работы обучающихся  по систематизации объемной информации, которая 
сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 
склонность обучающегося к систематизации материала и развивает его умения по 
структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность 
к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются разделы одной темы. Такие 
таблицы создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 
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оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его 
качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 
Задания по составлению сводной таблицы планируются в контексте обязательного задания по 
подготовке к теоретическому занятию. Роль обучающегося – изучить информацию по теме. 
Информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы, пользуясь 
готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 
 –соответствие содержания теме; 
 –логичность структуры таблицы; 
 –правильный отбор информации; 
 –наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 
 –соответствие оформления требованиям; 
 –работа сдана в срок.  
 
Задание: Графическое изображение структуры текста - заполнение таблицы 

«Природные ресурсы и рациональное природопользование». 

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо заполнить таблицу 
таблицы «Природные ресурсы и рациональное природопользование», 

материал для которой можно взять из конспекта лекции, частично из рекомендуемых 
учебников. Данный вид практической работы контролируется по следующим критериям:  

– таблица заполнена полностью, верно; 
 – таблица заполнена полностью, неполные ответы в приведении примеров природных 

ресурсов по различным классификациям; 
 – таблица заполнена не полностью, неполные ответы, допущены неточности в 

приведении примеров природных ресурсов по различным классификациям; 
 – таблица не заполнена.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Разработка мероприятий по темам: «Рациональное использование водных 
ресурсов»; «Рациональное использование растительного и животного мира» 

Цель работы: закрепить знания о рациональном использовании водных ресурсов, 
растительного и животного мира; научиться разрабатывать мероприятия по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Теоретические сведения: 

Проблема обеспечения надлежащего количества и качества воды является одной из 
наиболее важных и имеет глобальное значение Еще до нашей эры Аристотель указывал на 
необходимость рационального использования чистой воды и и отделения ее от той, которая 
используется для хозяйственных потребностиб. 

Состояние 2/3 водных источников за качеством воды не отвечает нормативным 
требованиям Из-за использования некачественной воды в 4 - 5 раз выросла заболеваемость 
людей 
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Вода используется для охлаждения машин и механизмов, функционирования 
технологических процессов и входит в состав производимой продукции Удельные нормы 
водопотребления для производства 1 тонны гот товой продукции составляют, м3: чугун - 160-
200; сталь - 150; прокат - 10-15; никель - 4000; медь - 500; синтетический каучук - 2000 - 3500; 
бумага - 400-800; пластмассы - 500-1000 0. 

Большое количество воды потребляют тепловые и атомные электростанции На 1 млн 
кВт мощности тепловые станции тратят 1,2-1,6 км3 воды в год, а атомные - в 1,5-2 раза больше 

Растительность — важнейший компонент биосферы, без которого последняя 
существовать не может. Растения являются первоисточниками жизни на Земле. 

Как объект охраны растительность можно разделить на водную, почвенную, 
подземную и наземную. 

Водную растительность человек использует пока еще слабо, но она играет 
большую роль в жизни водоемов и их обитателей. Широко распространившееся за последнее 
время явление загрязнения водоемов (особенно внутренних) сточными водами, нефтью и 
другими вредными веществами губительно сказывается на воднойрастительности и требует 
принятия мер по ее охране. 

Почвенная растительность (бактерии, водоросли, некоторые грибы), играющая роль 
в процессах образования почвы и формирования ее плодородия, стала подвергаться 
отрицательным воздействиям в связи с загрязнением среды отходами 
промышленного производства. Необходима разработка мероприятий по ее охране. 

Подземная (самая бедная видами) растительность представлена в основном 
бактериями и распространяется на глубину более чем до 3 км. Об отрицательном влиянии 
на нее человека почти ничего не известно, хотя оно вполне возможно при загрязнении 
подземных вод. 

Наземная растительность, представленная огромным количеством (более видов, в 
наибольшей степени используется человеком и более всего подвергается неблагоприятным 
воздействиям с его стороны. Поэтому она, прежде всего и больше всего нуждается в 
охране. 

Животный мир – это совокупность всех видов и особей диких животных 
(млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, а также насекомых, моллюсков 
и других беспозвоночных), населяющих определенную территорию или среду и находящихся в 
состоянии естественной свободы. 

Согласно Федеральному закону «О животном мире» (1995 г.), основные понятия, 
связанные с охраной и использованием животного мира, формируются следующим образом: 

- объект животного мира – организмы животного происхождения или их популяция; 
- биологическое разнообразие животного мира – разнообразие объектов животного 

мира в рамках одного вида, между видами и в экосистемах; 
- устойчивое состояние животного мира – существование объектов животного мира в 

течение неопределенно длительного времени; 
- устойчивое использование объектов животного мира – использование объектов 

животного мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению 
биологического разнообразия животного мира и при котором сохраняется способность 
животного мира к воспроизводству и устойчивому существованию. 

Животный мир является неотъемлемым элементом окружающей среды и биологического 
разнообразия Земли, возобновляющим и стабилизирующим компонентом биосферы. 

http://pandia.ru/text/category/vodoem/
http://pandia.ru/text/category/vodoroslmz/
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Практическая часть (работа в группах). 

Критерии оценки: 
 –соответствие содержания теме; 
 –правильный отбор информации; 
 –наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 
 –соответствие оформления требованиям; 
 –работа сдана в срок.  
 
Задание: Используя текст разработайте мероприятия по темам: «Рациональное 

использование водных ресурсов»; «Рациональное использование растительного и животного 
мира». Подготовьте выступление по этим темам. Выберите выступающего от группы. 

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо разработать 
мероприятия по темам: «Рациональное использование водных ресурсов»; «Рациональное 
использование растительного и животного мира», материал для которых можно взять из 
конспекта лекции, частично из рекомендуемой  учебной литературы, учитывая все особенности 
и важность данных ресурсов для человека и всего живого. 

Данный вид практической работы контролируется по следующим критериям:  
– мероприятие разработано полностью, верно; 
– мероприятие разработано полностью, неполные ответы в приведении примеров 

природных ресурсов по различным классификациям; 
 – мероприятие разработано не полностью, неполные ответы, допущены неточности в 

приведении примеров природных ресурсов по различным классификациям; 
 – мероприятие не разработано.  
 

ПРАТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Тренинг по теме: «Защита окружающей среды». 

Цель работы: закрепить знания о защите окружающей среды; научиться проводить 
тренинги по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Теоретические сведения: 

Защита окружающей среды – одна из тех общемировых проблем, решение которой 
требует комплексного и повсеместного решения, внедрения комплекса эффективных мер по 
восстановлению природных ресурсов, предотвращению загрязнения мирового океана и 
атмосферы, вырубки лесов и т.д. Не одно столетие человек бездумно тратил природные 
богатства, и сегодня пришло время, когда мы осознаем, что запасы планеты не бесконечны и 
требуют не только рационального использования, но и восстановления. 

 Основные факторы, на которые обращают внимание экологи, - это загрязнение воздуха, 
провоцирующее истончение озонового слоя атмосферы и ведущее к «парниковому эффекту», 
сброс вредных веществ в мировой океан, что является причиной гибели его обитателей, 
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увеличение объемов отходов производства, которые не подвергаются разложению. Инцидент 
на нефтяной разработке компании «BP», который привел к настоящей экологической 
катастрофе, показал, насколько необходима более масштабная защита окружающей среды в 
нефтегазовом комплексе. Ведь именно в этом секторе промышленности любая авария приводит 
к ужасающим последствиям, от которых природа не может оправиться годами. 

 Сегодня защита окружающей среды является одним из важнейших вопросов, которые 
решают правительства и общественные организации большинства стран мира. Ученые ищут 
более щадящие технологии выработки и обработки сырья, разрабатывают комплексы по его 
последующей утилизации или повторному применению, исследуют возможности снижения 
количества и концентрации вредных выбросов в атмосферу, пытаются применять безопасные 
источники энергии и более экологичные виды топлива. Именно неблагоприятная экологическая 
обстановка влияет не только на природные ресурсы, но и на здоровье человека: снижается 
средняя продолжительность жизни людей, увеличивается количество младенцев, рожденных с 
патологией развития или врожденными заболеваниями, растет количество бесплодных пар и 
раковых больных. Именно такая неутешительная статистика стала причиной для разработки 
комплекса мер, направленных на изменение текущей ситуации.  

 
Практическая часть (работа в группах). 

Задание: Провести тренинг по теме: «Защита окружающей среды».  

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо провести тренинг 
по теме: «Защита окружающей среды». 

Что такое тренинг и чем он отличается от других методов обучения? Во-первых, нужно 
понять, что тренинг - это не просто тренировка или лекция, это – нечто большее. Но при этом 
он включает в себя их элементы. Программа тренинга такова, что включает в себя и 
теоретический материал, и практическую часть, призванную привить и развить у человека 
определенные навыки и умения. Причем последней уделяется основное внимание. Тренинг 
всегда практичен, его задачи жизненны, предназначены для воплощения в повседневной 
реальности. Этим он отличается от лекции, где только рассказывается «как надо». В тренинге 
же моделируется ситуация, которая тут же разыгрывается участниками, а затем обсуждается. 
Благодаря этому теоретическая информация прорабатывается в условиях реального времени, в 
результате участник кроме знаний выносит реальный опыт. 

 Важной особенностью тренинга является также то, что он всегда проводится в группе. 
Такая категоричность в обязательном взаимодействии людей имеет под собой основания в ряде 
психологических законов. Группа - это не просто несколько человек, это единый организм, 
обладающий своей коллективной памятью. Поэтому, благодаря методам, которые предполагает 
тренинг, развитие и рост личности протекают быстрее. Это объясняется законом синергии, что 
делает обучение в разы эффективнее, чем при индивидуальном обучении. 

Данный вид практической работы контролируется по следующим критериям:  
– тема тренинга раскрыта полностью, верно; 
– тема тренинга раскрыта полностью, неполные ответы в приведении примеров защиты 

окружающей среды по различным классификациям; 
 – тема тренинга раскрыта не полностью, неполные ответы, допущены неточности в 

приведении примеров природных ресурсов по различным классификациям; 
 – тема тренинга не раскрыта.  
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ПРАТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Разработка мероприятий по теме: «Эколого-экономические подходы в 
природоохранной деятельности». 

Цель работы: закрепить знания об эколого-экономических подходах в 
природоохранной деятельности; научиться разрабатывать мероприятия по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Теоретические сведения: 
Новые эколого-экономические подходы предполагают материальную 

заинтересованность природопользователя в осуществлении природоохранной деятельности. 
Экономический механизм охраны окружающей природной среды начал формироваться у нас в 
стране в конце 80-х годов. В настоящее время новые экономические подходы находят все более 
широкое применение в области охраны окружающей природной среды. 

Новая структура экономического механизма сочетает как ранее действовавшие нормы 
(природоресурсные кадастры, материально-техническое обеспечение и др.), так и новые 
экономические стимулы (экологические фонды, плата за пользование природными ресурсами, 
экологическое страхование и др.). 

Государственный учет ресурсов. Такой учет осуществляется по единой системе 
органами статистического учета по видам и подвидам ресурсов (земель, вод и другим объектам 
природы), их количеству и качеству. На основании этих данных создаются кадастры природных 
ресурсов государственного уровня.  

 Кадастр (фр. cadastre) - это систематизированный свод данных, включающий опись 
объектов или явлений в ряде случаев с их экономической, экологической, социальной оценкой; 
содержит характеристику объектов, их классификацию, данные о динамике, степени 
изученности; может включать рекомендации по использованию, предложения по охране. 
         Единого кадастра природных ресурсов не существует. Кадастры представлены по видам 
природных ресурсов и образуют определенную экономико-правовую структуру. 
         Различают земельный, водный, лесной государственные кадастры; государственный 
кадастр животного мира; государственный кадастр полезных ископаемых. 

Практическая часть (работа в группах). 

Критерии оценки: 
 –соответствие содержания теме; 
 –правильный отбор информации; 
 –наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 
 –соответствие оформления требованиям; 
 –работа сдана в срок.  
 
Задание: Используя конспект лекций и учебную литературу разработайте мероприятия 

по теме: «Эколого-экономические подходы в природоохранной деятельности», подготовьте 
выступление по этой теме. Выберите выступающего от группы. 

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо разработать 
мероприятия по теме: «Эколого-экономические подходы в природоохранной деятельности», 
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материал для которых можно взять из конспекта лекции, частично из рекомендуемой  учебной 
литературы. 

Данный вид практической работы контролируется по следующим критериям:  
– мероприятие разработано полностью, верно; 
– мероприятие разработано полностью, неполные ответы в приведении примеров 

природных ресурсов по различным классификациям; 
 – мероприятие разработано не полностью, неполные ответы, допущены неточности в 

приведении примеров способов ликвидации последствий заражения окружающей среды 
токсическими и радиоактивными веществами; 

– мероприятие не разработано.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ по 

дисциплине «Основы философии» предназначены для образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, осуществляющие профессиональную 
подготовку по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образховании. 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой по 
дисциплине «Основы философии», содержат организационные и методические 
материалы, необходимые для проведения практических и лабораторных работ. 

Методические указания рассчитаны на 8 часов занятий, носят примерный характер, 
на их основе может быть разработана авторская альтернатива. 

Основная цель: углубление и закрепление теоретического материала, выработка 
практических умений, необходимых будущему педагогу в его профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
- о социальных и эстетических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Практическое занятие №1  (2ч.) 
Тема: Космологические концепции происхождения и развития Вселенной. 
Цель работы: 1.Углубить  знания обучающихся о понятиях Вселенная (Универсум), 
мегагалактика, космология, Большой взрыв и о факторах их формирования. 
2. Развивать навыки поиска информации, извлечения знаний из неадаптированных 
текстов, систематизации и анализа информации. 
3. Развивать умения выявлять сущностные черты  понятий и явлений, сравнивать понятия. 
4.Формулировать собственные суждения, применять знания для решения познавательных 
задач, развитие коммуникативных навыков. 
Формируемые ОК, ПК: 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Оборудование: интерактивная доска 
Порядок проведения: 

1. Актуализация прежних знаний. 
2. Задание 1.  Первая и вторая  группы должны выписать основные понятия в 

тетрадь. 
Задание 2. Заполните таблицу.  
1 группа  
«Современная космологическая картина мира и модели Вселенной» 

 
Автор и теория 

 
Суть размышлений 

1) Гипотеза о цикличности состояния 
Вселенной; 
2) Большой взрыв; 
3) А.А. Фридман (модель пульсирующей 
Вселенной); 
4) Г.А. Гамов (теория горячей Вселенной); 
5) Антропный космологический принцип. 

 

2 группа 
«Проблема существования и поиска жизни во Вселенной» 

 
Автор и теория Суть размышлений 



 

1) от Анаксагора и Демокрита до Лукреция 
Кара; 
2) К.Э. Циолковский (межпланетные 
сообщения); 
3) В.С. Троицкий (физика и астрономия); 
4) Тепловой процесс; 
5) В.С. Троицкий (гипотеза одноразового 
взрывного происхождения жизни); 
6) В.Ф. Шварцман (об уникальности земной 
жизни); 
7) «Космос молчит». 

 

 
Задание 3. Ответьте на следующие вопросы: 
1 группа  
1. В чем существует материальный мир как Вселенная? 
2. Что является предметом Космологии? 
3. Сколько миллиардов лет назад возникла Вселенная? 
4. Из чего возникла гипотеза  о цикличности состояния Вселенной? 
5. Что такое реликтовое излучение? 
6. Расшифруйте АКП? 
2 группа 
1. Кто сказал, что мир образован из единой субстанции? 
2. Как в 60-х годах ХХ столетия назывались работы по поиску внеземных 

цивилизаций? 
3. Какие атомы нужны для возникновения жизни? 
4. Что обнаружили астрономы в туманностях? 
5. По какому коду космология установила пути эволюционного синтеза вещества 

во  Вселенной? 
6. Для чего подготовлен фундамент переосмысления теоретических посылок и 

методических приемов? 
Задание 4. Проанализируйте высказывания.  

1. Хорошо было бы для судьбы человечества, если бы наш мир открыла для себя другая, 
гораздо более могущественная в сравнении с нами, космическая цивилизация? Или лучше 
остаться одинокими во Вселенной. 

2. Вызывает ли у вас чувство грусти мысль о неизбежной в будущем гибели Земли, всей нашей 
Солнечной системы или это никак не задевает вас, поскольку произойдет через много  
миллиардов лет? 

3. Выводы. 
 

Практическое занятие №2  (2ч.) 
Тема: Духовная культура личности и общества. 
Цель работы: 

1. Закрепить знания обучающихся по изучаемой теме. 
2. Формировать умения обучающихся анализировать информацию. 
3.Развивать умения выражать собственную точку зрения на проблемы духовного развития 
современного общества, понимать их сущность и причины. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 



ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Оборудование: интерактивная доска 
Порядок проведения: 

1. Актуализация прежних знаний. 
2. Выполнение заданий 

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением, опираясь на материал 
учебника. 
 
Духовность  - это сфера жизнедеятельности человека, в которой он проявляет свои 
интеллектуальные и творческие способности. 
 
Духовно-практическая деятельность - это обладание высокими нравственными качествами, 
творческим потенциалом, стремлением действовать во благо других. 
 
Духовный мир человека - это деятельность, направленная на производство духовных 
ценностей: идей, теорий, норм, идеалов, которые могут принимать форму научных и 
художественных произведений. 
 
Духовно-теоретическая деятельность - это деятельность, которая связана с сохранением, 
воспроизведением и распространением созданных духовных ценностей. 
 
Обыденное мировоззрение - это совокупность взглядов, представлений, оценок, норм, 
определяющих отношение человека к окружающему миру и выступающих в качестве 
регуляторов его поведения. 
 
Мировоззрение - это сказание, которое символически выражает некоторые события, имевшие 
место в прошлом народа, в свете религиозных верований. 
 
Миф - это мировоззрение, основанное на догмах религий, существовавших и существующих в 
мире в настоящее время. 
 
Религиозное мировоззрение - это мировоззрение, которое формируется в процессе личной 
практической деятельности человека. 
 
Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив 
пропуски в тексте. 
 
• Духовную деятельность условно делят на: 
1) духовно-теоретическую; 
2) ………………………….. 



 
• Сохранению результатов духовного производства способствуют специальные учреждения: 
1) библиотеки; 
2) ...................................... , 
3) ...................................... , 
4) архивы. 
5)  
• Мировоззрение позволяет ответить на три основных вопроса: 

1) ...................................... , 
2) вопрос о месте и назначении человека в окружающем мире; 
3) …………………………. 

 
Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях, опираясь на материал учебника. 
 
• Духовное производство никак не связано с производством материальным. 
• Духовное производство направлено на удовлетворение материальных потребностей человека. 
• Уровень образования и общей культуры личности непосредственно влияет на потребление ею 
духовных ценностей. Чем выше культура человека, чем лучше уровень его образования, тем 
меньше средств и времени он стремится выделить на удовлетворение духовных потребностей. 
• Мировоззрение выступает фактором, разъединяющим общество, посредством мировоззрения 
общественное сознание воздействует на сознание человека, заставляя его занять осмысленную 
жизненную позицию. 
 
Задание 4. Проанализируйте высказывания. 
 
П.И.Чайковский: «… в другой раз является совершенно новая самостоятельная, музыкальная 
мысль. Откуда это является  непроницаемая тайна». 
Леббок: «Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее обладания талантом». 

3. Выводы. 
 
 

Практическое занятие №3  (2ч.) 
Тема: Понятие  истины, ее критерии. Мировоззрение. 
Цель работы: 

1. Познакомить обучающихся с определением, понятием, и критериями истины. 
 2. Закрепить знания обучающихся по данной теме. 
 3. Формировать основы базовых социальных компетенций: коммуникация, самостоятельный 
поиск информации и ее оценка на основе развития умений спорить, аргументировано 
доказывать свою точку зрения.  
3. Развивать умение сопоставлять, анализировать, делать выводы. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Оборудование: интерактивная доска 
Порядок проведения: 

1. Актуализация прежних знаний. 
2. Выполнение заданий 

Задание 1.  Составьте схему, используя приведенные ниже понятия, опираясь на учебник. 
 
«Истина», «объективная истина», «относительная истина», «абсолютная истина», «критерий 
истины», «практика», «противоположность истины», «заблуждение», «ошибки», «ложь». 
 
Задание 2. Прочитайте приведенные высказывания. Объясните взгляды авторов на вопрос о 
том, что такое истина и каков ее критерий. 
 
Сократ: «Платон мне друг, но истина дороже». 
Аристотель: «Искать истину  и легко и трудно, ибо очевидно, что никто не может целиком ее 
постигнуть, или полностью ее заметить, но каждый добавляет понемногу к нашему 
познанию природы, и из совокупности всех  этих фактов складывается величественная 
картина». 
У. Блейк: «Истину нельзя рассказать так, чтобы ее поняли; надо, чтобы в нее поверили». 
Г. Бокль: «Истинное знание состоит не в знакомстве с фактами, которые делают человека 
лишь педантом, а в использовании фактов, которые делают его философом». 
У. Грове: «Истинная наука не знает ни симпатий, ни антипатий; единственная цель ее ‒ 
истина». 
Г. Гегель: «Самая серьезная потребность есть потребность познания истины». 
И. Гёте: «Гораздо легче найти ошибку, нежели истину. Ошибка лежит на поверхности, и ее 
замечаешь сразу, а истина скрыта в глубине, и не всякий может отыскать ее». 
 
Задание 3. Составьте схему, используя следующие понятия. 
 
«Мировоззрение», «субъекты мировоззрения», «факторы, влияющие на формирование 
мировоззрения», «основные вопросы мировоззрения», «типы мировоззрения», «человек». 
«группа», «общество», «общность родины», «язык», «культура», «история», 
«имущественное положение», «образование», «уровень знаний», «отношение человека к 
миру», «место человека в мире», «познание мира», «обыденное мировоззрение», 
«мифологическое мировоззрение», «религиозное мировоззрение», «философское 
мировоззрение», «научное мировоззрение». 
 
Задание 4. Заполните таблицу «Типы мировоззрения». 
 

Типы мировоззрения Характерные черты 
Обыденное  
Религиозное  

 
 

Задание 5. Проанализируйте высказываниями и определите факторы формирования 
истины и пути, через которые она проходит. 

 



Сократ: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя». 
В. Шекспир: «Наша личность - это сад, а наша воля - его садовник». 
 
3.Выводы. 
 

Практическое занятие №4  (2ч.) 
Тема: Мораль, искусство, религия как элементы духовной культуры. 

Цель работы: 1.Расширить, систематизировать и углубить знания обучающихся о морали. 
2.Выяснить сходство и отличие морали и права. 
3.Развивать умение обучающихся анализировать, сравнивать, участвовать в беседе.  
4. Развивать умение обучающихся рассуждать и делать выводы, работать с текстом 
учебника, актуализировать изученное. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Оборудование: интерактивная доска 
Порядок проведения: 

1. Актуализация прежних знаний. 
2. Выполнение заданий 

Задание 1. Подберите под определения «мораль», «искусство», «религия» соответствующие 
им понятия. 

• ‒ это правила, основанные на представлениях людей о предпринимательской 
деятельности ‒ это правила, установленные общественными организациями. 

• ‒ это правила взаимоотношений в политической сфере. 
• ‒ это правила, которые, передаваясь из поколения в поколение, вошли в привычку и 

стали необходимой жизненной потребностью людей. 
• ‒ это правила взаимоотношений между членами семьи. 
• ‒ это правила при проведении каких-либо обрядов. 
• ‒ это правила, основанные на нормах религии. 
• ‒ это правила, установленные и охраняемые государством. 
• ‒ это правила, основанные на представлениях людей о добре и зле, чести, долге, 

справедливости. 

Задание 2. Синонимом понятия «мораль» является понятие «нравственность». Прочитайте 
высказывания. Какое значение имеет нравственность в жизни общества, отдельного 
человека? 



Л. Фейербах: «Хорошо и нравственно  это одно и то же. Но хорош только тот, кто хорош для 
других». 

И. Гёте: «Главное условие нравственности желание стать нравственным». 

Г. Флобер: «Все, что прекрасно, нравственно». 

Г. Гегель: «Истинная собственная польза достигается лишь нравственным поведением». 

Л. Н. Толстой: «Простота есть главное условие нравственной красоты... Для того чтобы 
знать, что нравственно, надо знать, что безнравственно; для того чтобы знать, что делать, 
надо знать, чего не должно делать ... Жизнь без нравственного усилия есть сон». 

        Задание 3. Проанализируйте высказывания. 

Л. Фейербах: «Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с 
человеком». 

А. де Сент-Экзюпери «Единственная настоящая роскошь  это роскошь человеческого 
общения». 

3. Выводы. 
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Введение. 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«История» предназначены для студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена ОБПО «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Выполнение практических  работ призвано способствовать развитию у 

студентов аналитического мышления, умения самостоятельно работать с различными 

источниками, систематизировать полученные знания. При подготовке к занятиям 

студент не должен ограничиваться списком  литературы,  обозначенным в  

методических указаниях, а осуществлять ее самостоятельный поиск.   

Основная задача практических занятий научить студентов использовать 

различные исторические источники, историческую карту  в получении необходимой 

информации. Практические занятия дополняют традиционно проводимые 

теоретические занятия.  

 

На практические занятия по дисциплине отводится 6 часов. 
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2. Содержание практических работ. 

2.1. Практическая  работа № 1. (2часа) 
Тема: Основные направления в развитии стран  Латинской Америки. 

 
 
2.2. Цель работы:  
-сформировать представления у студентов об основных направлениях в развитии стран 

Латинской Америки 
- развить умения по работе с источниками из сети Интернет 
 
2.3. Оборудование:  
1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования/ В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014 
2. Дополнительный материал из сети Интернет 
 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение дополнительный материал по теме урока 
2. Оформление результатов работы в тетрадь. 
3. Подведение  итогов урока 
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2.1. Практическая  работа № 2.(2часа) 
Тема: Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в конце 

XX - в начале XXI вв. 
 
2.2. Цель работы:  
-сформировать представления у студентов об этнических и межнациональных 

конфликтах в России и странах СНГ в конце XX - в начале XXI вв. 
- развить умения по работе с источниками из сети Интернет 
 
2.3. Оборудование:  
1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования/ В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014 
2. Дополнительный материал из сети Интернет 
 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение дополнительный материал по теме урока 
2. Оформление результатов работы в тетрадь. 
3. Подведение  итогов урока 
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2.1. Практическая  работа № 3. (2 часа) 
Тема: Европейский союз (ЕС) как высшая форма экономической и политической 

интеграции европейских государств. 
 

 
2.2. Цель работы:  
-сформировать представления у студентов об Европейском союзе, его роли в 

современном обществе 
- развить умения по работе с источниками из сети Интернет 
 
2.3. Оборудование:  
1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования/ В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014 
2. Дополнительный материал из сети Интернет 
 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение дополнительный материал по теме урока 
2. Оформление результатов работы в тетрадь. 
3. Подведение  итогов урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

\ 
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1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Общение – это многоплановый процесс развития контактов между людьми, 
порождаемый потребностями совместной деятельности. Общение включает в себя обмен 
информацией между ее участниками, который может быть охарактеризован в качестве 
коммуникативной стороны общения. Необходимость изучения дисциплины ОГСЭ.03 
Психология общения продиктована усложнившимися социальными отношениями в 
обществе. Практические  и лабораторные работы должны помочь обучающимся 
вырабатывать умение и привычку осмысливать окружающую действительность, понимать 
общий ход её течения, владеть основами современного общения и поведения, а также 
формировать способность к самооценке, самоконтролю и саморегуляции, способность 
беречь психическое здоровье. 

Цели и задачи практических и лабораторных работ: 
• учить применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения; 

• систематизировать классификацию видов общения, проанализировать виды 
социальных взаимодействий, работать над определением видов общения в предложенных 
ситуативных задачах; 

• разработать общие положения этического кодекса учителя начальных 
классов; 

• сформулировать и систематизировать нормы и принципы поведения, 
которым должен следовать учитель; 

• проанализировать особенности, виды и стадии развития педагогического 
конфликта; 

• учить разбираться в причинах возникновения и способах решения 
педагогических конфликтов. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 
личностного развития обучающихся. 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• применять техники и приемы эффективного общения в 
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профессиональной деятельности 
• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• взаимосвязь общения и деятельности; 
• цели, функции, виды и уровни общения; 
• роли и ролевые ожидания в общении; 
• виды социальных взаимодействий; 
• механизмы взаимопонимания в общении; 
• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
• этические принципы общения; 
• источники, причины. Виды и способы разрешения конфликтов 
Рекомендуемое количество часов  на освоение  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, из них практических и 
лабораторных – 6 часов. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 
Практическая работа №1 

Определение видов общения (решение задач) 
Цель работы: систематизировать классификацию видов общения; проанализировать 

виды социальных взаимодействий;  работать над определением видов общения в 
предложенных ситуативных задачах  

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран; мультимедиапроектор; компьютер.  

Порядок проведения: 
На основе анализа литературы: 
1. Систематизировать классификацию видов общения по характеру, целям, 

направленности, формам, степени искренности, сферам деятельности. 
 2. Определить вид общения в предложенных ситуативных задачах. 
а) Давайте представим класс. А теперь ученицу Катю из 4 «А» класса. Она 

сидит рядом с Дашей, домой возвращается с Верой, а ещё она общается с Настей. Катя с 
ней играет после уроков. В то же время Даше всё равно, что думает о ней Вера и Настя, а 
Настя совсем недавно появилась в этом классе и ещё не определилась, с кем хочется 
подружиться с Катей или Светой. 

Всё это и называется …..  (межличностным общением). 
б) Представим себя покупателем в магазине, где Вы Даша, вступаете в 

общение с продавцом Галей, покупая себе кофточку. Вы, увидев понравившуюся вещь, 
спрашиваете у продавца какие есть расцветки, размеры, интересуетесь ценой. Продавец, 
мило улыбаясь, расхваливает товар, предлагает померить и т.д. Итак, какое же это 
общение? 

• если продавец честен, ни чего не скрывая, рассказывает о достоинствах и 
недостатках этой вещи? (гуманистическое) 

• если продавец расхваливает вещь, скрывая от Вас некоторые, может быть очень 
существенные недостатки и любыми средствами вынуждает купить эту вещь? 
(манипулятивное) 

• если Даша в данный момент в роли покупателя, Галя в роли продавца? (формально-
ролевое) 

• если между Дашей и Галей нет посредника (непосредственное) 
3. Соотнесите ситуацию с видом общения. 

ситуация вид 
В троллейбусе с вами заговорит словоохотливая старушка и начнет 
рассказывать о своих проблемах, то, не особенно вслушиваясь в ее 
слова, вы с вежливым видом киваете в ответ, будто слушая ее. 
 
 

«контакт 
масок» 

Как в мультике про Масяню, когда она стояла, строила глазки 
проходящим молодым людям и сладким голосом говорила: 
«Молодой человек, не угостите девушку мороженым, а?», добившись 
своего, грубо обрывала: «А теперь проваливай!». 

примитивное 
общение 
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Придя в магазин, вы говорите продавщице те же слова, что и тысячи 
других покупателей, а она отвечает вам как все другие продавцы. 

формально-
ролевое 
общение 

Вы увидели симпатичную девочку (молодого человека) и с интересом 
рассматриваете ее (его), но стоит ей (ему), почувствовать ваш взгляд, 
взглянуть на вас, как вы сразу напустите на себя безразличный вид и 
будете смотреть в окно. 

«контакт 
масок» 

Почти любая предлагаемая тема будет встречена с интересом и 
пониманием, ведь у вас общие интересы, вы интересуетесь жизнью 
другого человека. Такое общение очень приятно, так как вы знаете 
интересы, убеждения, характер собеседника, можете предвидеть его 
реакцию, не обидеть его. 

духовное 
общение 

Зачастую коллеги по работе и не подозревают, что их всегда строгий, 
«непробиваемый» шеф обожает на выходных возиться с цветами в 
саду, а ваша неприметная соседка по кабинету на днях победила на 
конкурсе дизайнеров веб-сайтов. 

деловое 
общение 

 
Практическая работа № 2-3 

Составление этического кодекса учителя 
Цель работы: разработать общие положения этического кодекса учителя начальных 

классов; сформулировать и систематизировать нормы и принципы поведения, которым 
должен следовать учитель. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран; мультимедиапроектор; компьютер.  

Порядок проведения 
1. Разработать общие положения этического кодекс учителя (по таблице) 

Нормы и принципы поведения, которым должен следовать педагог 
Источники этики педагога Принципы этики педагога 

  
 

2. Сформулировать цели этического кодекса учителя. 
3. Разработать разделы этического кодекса учителя. 

Раздел 1. Личность педагога  
Раздел 2. 

• Взаимоотношения педагога с воспитанниками 
• Взаимоотношения педагога с педагогическим сообществом 
• Взаимоотношения педагога с родителями учеников 
• Взаимоотношения педагога с обществом и государство 
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Раздел 3. Основные этические принципы деятельности педагога. 
• Принцип конфиденциальности 
• Принцип компетентности 
• Принцип этической и юридической правомочности 
• Принцип профессиональной кооперации 
• Принцип информирования о целях и результатах обследования 

 

Раздел 4. Обязанности 
• Инновационность 
• Индивидуализация 
• Преемственность 
• Здоровье 
• Профессионализм и высокое качество образовательных услуг 

 

 
Лабораторная  работа № 1-2 

Этапы разработки и проведения тренинга педагогического общения 
Цель работы: работа над выражением себя индивидуальными средствами во время 

контакта с другими людьми; развитие навыков личностной защищенности в ситуациях 
общения; развитие профессионального самосознания, творческого потенциала личности, 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран; мультимедиапроектор; компьютер, лист 

бумаги, содержащий словесную информацию и картинку, карандаши или палочки по 
количеству участников, ручки, бумага.  

Порядок проведения: 
Слово «тренинг» происходит от английского «tо trаіn», что означает «обучать, 

тренировать».  
Тренинг  – специальная систематическая тренировка, обучение по заранее 

отработанной методике, сконцентрированная на формировании и совершенствовании 
определенных умений, навыков и их комбинаций. 

Тренинг общения – это формы групповой педагогической работы через 
организацию деятельности общения. Данная технология вошла в деятельность педагога из 
практической психологии. В отличие от практической психологии, тренинг общения не 
направлен на решение задач психологической коррекции личности. 

Этапы тренинга: 
1. Вступительная часть 
- создание благоприятного психологического пространства; 

- выработка, принятие усвоения правил работы группы; 
- налаживание прямой и обратной связи «участник-группа» и «группа-участник»; 
- прогнозирование ожидаемых результатов. 

До 15 мин. для тренинга продолжительностью 1,5-3 часа. 
2. Основная 
- оценка уровня осведомленности по проблематике; 

- актуализация проблемы и конкретных задач для ее решения; 
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- предоставление информации, усвоение знаний; 
- формирование умений, навыков, развитие способностей; 
- подведение итогов по содержанию работы. 

Интерактивные техники. Упражнения на оценку групповых процессов, состояния 
развития группы. 

Рассчитывается как разница общего времени тренинга и времени, нужного для 
проведения вступительной и заключительной частей вместе. 

3. Заключительная 
Подведение итогов по процессу работы. 
Оценка полученного опыта. Настройка участников на атмосферу обычной жизни 
Упражнения на рефлексию и восстановление сил участников. Прощание. 
До 15 мин. для тренинга продолжительностью 1,5-3 часа. 

Технологическая цепочка проведения тренинга общения: 
1.Разминка включает ряд психофизических заданий, упражнений, направленных на 

создание атмосферы открытости, внимания, «видения», «слышания» друг друга. 
Упражнения носят физический характер, что позволяет уменьшить психофизическую 
зажатость участников. 

2.Упражнения, направленные на достижение цели тренинга. Каждое упражнение 
обсуждается и анализируется, при этом обращается внимание не столько на конкретные 
слова и действия участников, сколько на мысли и чувства относительно своих действий. 
Форма высказываний задается ведущим: «Я чувствую, что…», «Я думаю, что…», «Я 
ощущаю, что…» 

3.Итоговая рефлексия проводится в кругу итоговых высказываний. Формы 
высказываний могут быть теми же, что и в тренинговых упражнениях или специальными: 
«Самым важным для меня в занятии было…», «На занятии я понял, что…», «На занятии я 
почувствовал, что…» 

Количество и характер высказываний и определят результативность тренинга. 
Можно провести послетренинговую анкету «Что для тебя оказалось важным, интересным 
в тренинге? 

Примеры тренинговых упражнений 
 «Молчаливые пары» 
Цель: отработка навыков визуального контакта. 
Задание: найти визуальные способы поддержания контакта с партнером. 
Инструкция: работа организуется в диадах. В течение 5 мин участники хранят 

полное молчание. Контакт поддерживается только с помощью глаз, допускается держать 
партнера за руки. Обязательным является сохранение молчания. 

Анализ упражнения: 
1. Что вы чувствовали при выполнении задания? 
2. Насколько трудно/легко было его выполнить? 
3. Что хотелось сделать в первый момент после завершения задания? 
4. Какую оценку каждому в диаде можно поставить за выполнение задания? 
«Ломка стереотипов» 
Цель: ломка сложившихся стереотипов. 
Задание: найти новые для себя способы приветствия партнера по общению. 
Инструкция: в жизни мы часто действуем по сложившимся стереотипам, которые 

нередко мешают нам, иногда притупляют эмоции и ощущения. Приятные, значимые 
моменты контактов с окружающими не замечаются, превращаются в рутинные. 
Сегодняшнее упражнение должно помочь сломать наши стереотипы приветствия. 
Постарайтесь так поприветствовать партнера, чтобы он это запомнил. Поприветствовать 
друг друга нужно только новыми словами. 

Анализ упражнения: 
1. Что не понравилось в задании? 
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2. Чье приветствие было самым неординарным? 
3. Как вы искали способы выполнения задания? 
4. Что можно предложить в следующий раз для качественного выполнения 

упражнения? 
«Магнитная лента» 
Цель: развитие ассоциативной памяти, умения слышать и концентрировать 

внимание. 
Задание: выделить из окружающих звуков те, которые навевают определенные 

воспоминания или ассоциации. 
Инструкция: упражнение выполняется по кругу. Нужно закрыть глаза и 

сосредоточиться на звуках, которые окружают участников. Каждый пытается вызвать у 
себя воспоминание о подобных звуках. 

Анализ упражнения: 
1. Какие чувства вызвали у вас услышанные звуки? 
2. Было ли трудно/легко выделить звуки и найти к ним ассоциативные 

воспоминания? 
Упражнение «Смотрим в книгу, видим...» 
Цель: продемонстрировать особенности восприятия и передачи информации. 
Необходимый материал: лист бумаги, содержащий словесную информацию и 

картинку. 
Из группы вызываются 5-6 добровольцев, которые уходят за дверь.      Остальным 

вкратце объясняется, что сейчас будет происходить. Вводится запрет на подсказки, смех. 
Затем приглашается первый испытуемый, которому дается следующая инструкция: 

«Сейчас вам будет предъявлен лист бумаги, содержащий некую информацию. Это текст и 
картинка. В течение одной минуты вы рассматриваете листок, стараясь запомнить все, что 
там написано и изображено. После этого вы должны как можно подробнее донести всю 
запомнившуюся информацию до следующего испытуемого». 

Далее приглашается второй испытуемый, которому дается следующая инструкция: 
«Вам будет устно передана некая информация, которую вы должны запомнить, для того 
чтобы передать ее следующему участнику эксперимента. Задавать уточняющие вопросы 
вы не имеете права». Эксперимент продолжается, пока, наконец, последний участник не 
расскажет то, что он запомнил, всей группе. 

Упражнение «Волшебные палочки» 
Цель: подготовить группу к «серьезному» командному заданию и одновременно 

укрепить веру участников в свои силы. 
Необходимый материал: карандаши или палочки по количеству участников. 
Ведущий раздает всем по одному незаточенному карандашу. 
Ведущий. Разбейтесь на пары. Встаньте друг напротив друга. Прикоснитесь друг к 

другу кончиками указательных пальцев обеих рук. 
А теперь поместите между кончиками пальцев карандаши, удерживая их только за 

торцы. Действуя «в связке», не давая карандашам упасть, двигайте руками вверх-вниз, 
вправо-влево, по кругу. Попробуйте переместиться парой на другое место. 

Аналогичное упражнение выполните, объединив пары в четверки, образовав круги. 
И наконец, всей группой встаньте в круг, лицом в центр и попробуйте, не роняя 
карандашей: сузить круг, двигаясь всем к центру, расширить круг почти до вытянутых 
рук, пройти по кругу, по часовой стрелке, против часовой стрелки – сначала медленно, 
потом побыстрее. 

Пройдя это испытание, мы попали к подножию «Волшебной горы», а в ней мы 
увидели пещеру... 

Упражнение «Волшебная пещера» 
Цель: групповое сплочение. 
Необходимый материал: ручки, бумага. 
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Ведущий зачитывает описание ситуации. 
Ведущий. Ваша группа летела на ковре-самолете и случайно попала неизвестно 

куда. Оказалось, что это необитаемый остров, представляющий собой высоко поднятое 
над морем плато, имеющий обрывистые скалистые берега и узкую полоску земли внизу, 
на побережье. 

На плато есть деревья, животные, пресная вода, то есть условия для жизни. На 
побережье нет ничего. Поэтому на острове можно просуществовать лишь несколько дней. 

Исследуя остров, вы обнаруживаете в скале пещеру, и от случайно произнесенных 
слов, которых никто не запомнил, она неожиданно открылась. В ней есть любые 
предметы. Каждый из вас может взять по 10 предметов. Советоваться с другими нельзя. 
Поделиться, обменяться предметами с другими участниками потом тоже будет нельзя. 
Составьте список тех предметов, которые вы хотели бы взять из пещеры. Время на 
составление списка – 7-8 минут. 

После выполнения этой части задания группа получает следующую инструкцию. 
Ведущий. У каждого из вас есть по 10 предметов, однако ситуация такова, что вся 

группа может унести из пещеры всего 10 предметов. В течение 20 минут вы должны 
посоветоваться между собой и составить единый общегрупповой список. 

• Обсуждение 
• Удалось ли участникам группы договориться? Если нет, то почему? 
• Какие формы взаимодействия в группе способствовали достижению результата, а 

какие – препятствовали? 
• Был ли в дискуссии лидер? Назначили его сознательно или он проявил себя сам. 

 
Практическая работа № 4 

Решение задач по педагогическим конфликтам 
Цель работы: проанализировать особенности, виды и стадии развития 

педагогического конфликта; учить разбираться в причинах возникновения и способах 
решения педагогических конфликтов 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран; мультимедиапроектор; компьютер. 

Порядок проведения: 
1. Систематизируйте теорию конфликта по плану: 
1.1 Структура конфликтов 
1.2 Виды конфликтов 
1.3 Способы разрешения конфликтов 
2. Проанализируйте педагогические ситуации: 
Ситуация 1. Как-то учительница математики показала в учительской работу Толи 

(очень «трудный» ребенок) со словами неподдельной радости и удивления: «Посмотрите, 
ведь это Толя сейчас на уроке вычертил график. И знаете, смотрела незаметно на его 
лицо: сосредоточенное, даже доброе и красивое. В этот момент он был другим. Может, 
рано мы его «списали» в «трудные», а?» 

Анализ: Ученики ценят хорошие отношения с теми учителями, которые могут 
разделить их радости. При таких отношениях бывают и конфликты, но разрешать их 
значительно проще, отношения не доходят до конфронтации. В педагогических 
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конфликтах не бывает до конца «правых» и «виновных», победителей и побежденных – в 
каждой педагогической неудаче, трудной судьбе ученика есть и вина несостоявшегося 
учителя. 

Ситуация 2. На уроке литературного чтения во II классе при проверке домашнего 
задания учительница трижды поднимала отвечать одного и того же ученика, но он молчал. 
В конце урока она объявила, что ставит ему «два». На следующем уроке учительница 
вновь начала опрос этого ученика и, когда он отказался отвечать, удалила его с урока. На 
следующие занятия по предмету ученик ходить перестал, всячески избегая встреч с 
учителем, по другим предметам учился по-прежнему успешно. В конце четверти учитель 
поставил ему «двойку». Узнав об этом, ученик совсем перестал посещать школу. 

Анализ: На первом уроке ученик молчал, и учителю было необходимо после урока 
разобраться в причине этого и устранить назревающий конфликт. На следующем уроке 
молчание ученика уже было проявлением протеста. Ученик, испытав нажим со стороны 
учителя, проявил подростковую принципиальность и самолюбие, но в дальнейшем не 
смог управлять своими поступками (подростковый негативизм). 

В своих действиях учительница допустила очень серьезные педагогические ошибки: 
не разобралась в причине отказа отвечать, не увидела в ученике «человека». На 
следующий день учительница показала свое недоброжелательное отношение к ученику и 
тем углубила конфликт, не учтя особенностей возраста и проявив субъективизм по 
отношению к ученику. Ученик расценил позицию учителя в отношении себя как 
несправедливую, и нормальные педагогические отношения были нарушены по вине 
учителя. 

Ситуация 3. «На уроке математики учительница несколько раз делала замечание 
ученику, который не занимался. На замечания учительницы он не реагировал, продолжая 
мешать другим. Учительница прекратила урок. Класс зашумел, а виновник продолжал 
сидеть на своем месте. Учительница села за стол и стала писать в журнале. Ученики 
занимались своими делами. Так прошло 20 минут. Прозвенел звонок, учительница встала 
и сказала, что весь класс оставляет после уроков. Все зашумели». 

Анализ: Такое поведение ученика свидетельствует о полном разрыве 
взаимоотношений с учителем и приводит к ситуации, когда работа учителя зависит о 
«милости» ученика. Подобные конфликты часто происходят с учениками, 
испытывающими трудности в учебе, когда учитель ведет предмет в данной группе 
непродолжительное время и отношения между учителем и учениками 

Ситуация 4. Преподаватель специальной технологии начала занятие с проверки 
выполнения письменного домашнего задания. У учащейся О. не оказалось домашнего 
задания и тетради по предмету. Преподаватель, не выявив причины невыполнения 
задания, начала отчитывать учащуюся, заявив, что она бездельница. В ответ О. в резкой 
форме ответила, что вообще не собирается заводить тетрадь по этому предмету. Тогда 
преподаватель велела О. выйти из кабинета, на что учащаяся ответила: «И не подумаю». 
«Раз так, я сама уйду», – сказала преподаватель и ушла. 

В возбужденном состоянии преподаватель пришла к директору училища, все 
рассказала и заявила, что пока учащаяся не выйдет из кабинета, она не будет проводить 
занятие. 

Директор поступила в данной ситуации следующим образом: нашла свободный 
кабинет и попросила всех учащихся перейти в него для продолжения урока, а О. 
попросила остаться на месте. Во время занятия, которое проводилось без О., директор 
училища беседовала с ней и выяснила, что тетрадь по специальной технологии у учащейся 
есть, и домашнее задание она выполнила, но забыла тетрадь дома, а нагрубила она 
преподавателю из-за того, что та, не узнав причину отсутствия тетради, сразу начала ее 
оскорблять. Директору удалось убедить О. в том, что она была неправа, что должна 
принести и показать тетрадь преподавателю, извиниться перед ней и попросить 
разрешения присутствовать на занятиях. После урока преподаватель зашла к директору, и 
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они вместе пришли к выводу, что преподаватель сама вызвала учащуюся на грубость. 
Анализ ситуации 

Вопросы к анализу Варианты ответов 
Какие 
непозволительные 
ошибки допустила 
преподаватель 
спецтехнологии? 

Не выяснив причины отсутствия тетради у учащейся, 
оскорбила ее, ушла из кабинета, обратилась за помощью к 
директору. Все эти поступки характеризуют 
преподавателя как педагогически и психологически 
неграмотного человека 

О чем свидетельствует 
поведение директора? 

О профессиональной компетентности, умении адекватно 
анализировать ситуацию, находить оптимальный путь 
разрешения конфликтов 

3.Проанализируйте утверждения. Обоснуйте сое мнение. 
«Два возбужденных человека не в состоянии прийти к согласию» (Дейл Карнеги). 

Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы в острой ситуации сдержать себя, ни в 
коем случае не бранитесь и не раздражайтесь. Подростковая аудитория высоко ценит 
самообладание, выдержку и юмор педагогов. 

«Задержите реакцию!». Не следует сразу же вступать в полемику с оппонентом, 
особенно если его действия не представляют угрозу для окружающих. Надо сделать вид, 
что вы как-будто не замечаете нарушителя, хотя в то же время даете понять, что хорошо 
видите его действия. Суть приема в том, что он подчеркивает второстепенность 
вызывающего поведения нарушителя и поэтому педагогу некогда и незачем отвлекаться 
от ведения занятия. «Факт незамечания» явного нарушения позволяет внести некоторую 
растерянность в действия дезорганизатора и снижает его активность. Отсроченная 
реакция часто дает психологический перевес преподавателю. 

«Переведи реакцию!». Этот прием также служит для развенчания значительности 
поступка и личности нарушителя. Реализуется этот прием технически через выполнение 
преподавателем повседневных действий на уроке (обращение к группе с приветствием, 
работа с журналом, взгляд в окно и т.д.) несмотря на чрезвычайную обстановку, казалось 
бы, не терпящую отлагательства. В итоге «герой» конфликта остается наедине с собой. 
Этим снижается «замысел» борьбы. 

«Будь рационализатором!». Известно, что все то, что стало смешным и неуклюжим в 
глазах окружающих, теряет силу воздействия и перестает быть опасным. Очень важно из 
конфликтной ситуации выйти с достоинством. Таким образом, будут защищены те 
социально ценные нормы, которые отстаивает преподаватель. 

«Будь парадоксальным!». Постарайтесь при случае обратить коварный замысел 
нарушителя дисциплины на пользу себе и делу. Желательно так «разложить» суть 
ситуации для ребят, чтобы еще и поблагодарить нарушителя за помощь (с иронией, 
естественно). Педагог предстает сильной и оригинальной личностью. Подростки не любят 
серости. 
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 Введение  

 

Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОГСЭ. 04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский) предназначены для  студентов,  обучающихся по 

специальностям: 440205 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Объем обязательной учебной нагрузки на изучение дисциплины 181 час, 

из них практических 172 часа.  

Целью данных методических указаний является ознакомление студентов 

с тематикой разделов, изучаемых в течение учебного года.  

Задачи данной работы – сформировать базовые умения и навыки 

практического владения языком своей специальности, а также развитие  

самостоятельного  логического  мышления.  Дидактическая  организация  

методических указаний позволяет  работать как в аудитории, так и 

самостоятельно. 
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Практическая работа№1 (3 часа) 
Тема: Acquaintance.  Greetings. Знакомство. Приветствия. 

Цель работы: изучение страноведческого материала, развитие  навыков 
английской  разговорной  речи  для практического  использования 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, плакаты с транскрипционными 
знаками, DVD – диск «Английский: путь к совершенству» 
Литература:  

1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

  
 

Порядок  проведения 
1. Изучение знаков фонетической транскрипции (стр. 8). 

 
Фонетическая транскрипция 

Фонетическая транскрипция — это обозначение условными  знаками 
звуков языка. Каждый знак фонетической транскрипции соответствует 
одному звуку. В  английском  языке  44  звука  (14  гласных, 24 согласных и 
10 так называемых дифтонгов, т. е. звуков, состоящих  из  двух  гласных  
элементов).  Количество  звуков  не  равно количеству букв английского 
алфавита, которых 26. 

Знаки  фонетической  транскрипции  часто  заключают  в  квадратные 
скобки. 
 

2. Основные особенности английского произношения (стр. 9-18). 
3. Просмотр видеоматериала на английском языке и обсуждение. 
4. Разговорные выражения для знакомства и приветствия (стр. 32). 

 
Практическая работа№2 (3 часа) 

Тема: Visiting card. Визитная карточка. 
Цель работы: изучение страноведческого материала, развитие  навыков 
английской  разговорной  речи  для практического  использования 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, таблицы 
Литература:  

1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

  
Порядок  проведения 
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1. Правила чтения (стр. 36-42). (Приложение 1) 
 

Правила чтения гласных в разных типах слога 
 
Чтение гласных в английском языке зависит от типа слога. Различают 

четыре типа слога: 
I тип — открытый  слог  (т.  е.  оканчивающийся  на  гласную  

либо  на согласную букву + е); 
II тип — закрытый слог (т. е. оканчивающийся на согласную 

букву);  
III  тип — слог с буквой r (т. е. ударная гласная + r или гласная 

+ r + согласная); 
IV тип — слог с гласной после буквы r (т. е. гласная + r + гласная). Следует 
иметь в виду, что здесь излагаются самые общие правила чтения. Слова, не 
подчиняющиеся правилам, даны с  фонетической транскрипцией. 

 
2. Составление и оформление визитной карточки (стр.42-47). 

 
Практическая работа№3 (5 часов) 

Тема: Etiquette. Этикет. 
Цель работы: изучение страноведческого материала, развитие  навыков 
английской  разговорной  речи  для практического  использования 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, таблицы, DVD – диск «Английский: 
путь к совершенству» 
Литература:  
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1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 
 

Порядок  проведения 
1. Правила чтения (стр. 48-52). 
2. Этикет (разговорные фразы). (стр. 52-54) 
3. Подбор английских выражений, уместных в конкретных ситуациях (стр. 54) 
4. Просмотр видеоматериала на английском языке и обсуждение. 
5. Составление диалогов на английском языке, связанных с привлечением внимания, 

приемом гостей и т.д. 
Возможные ситуации: 

1. К вам пришли в гости два студента. Вы представляете их своему 
знакомому. 

2. Вы не вернули вовремя книгу.  
3. Вы встретили друга, которого давно не видели. 
4. Вы пришли в гости и опоздали. 

 
6. Выполнение теста (стр. 55-59) 

Практическая работа№ 4 (5 часов) 
Тема: Weather and national character. Обсуждение погоды. 
Цель работы: изучение страноведческого материала, развитие  навыков 
английской  разговорной  речи  для практического  использования 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
аудиозаписи. 
Литература:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка 
с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

2. Бонк Н.А. Англ шаг за шагом. Курс для начинающих2-й том. М.: «Изд-во 
«Росмэн-Пресс»,2002,с. 147 

3. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 4.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 

 
Порядок  проведения 

1. Weather and national character. Обсуждение погоды. 
 

1. Отработка чтения новых слов. 
-changeable – изменчивый, неустойчивый 
- wet – сырой, мокрый 
- nasty – мерзкий, отвратительный 
- comparison – сравнение 
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- mood- настроение 
- opinion – мнение 
- statement – утверждение 
- meteorological – метеорологический 
- remark- замечание 
- to go abroad – поехать за границу 
- damp – сырой, мокрый 
- nationality – национальность 
- fireplace- камин 
- to look forward to – с нетерпением ждать 
- the Continent – континент (Европа) 
- aspect – аспект, сторона 
- fog– туман 
- smog (smoke + fog) – смог 
- extremely – чрезвычайно 
- to spread (spread, spread)– расстилать(ся) 
- to creep (crept, crept)- ползти, красться 
- accident – несчастный случай 
- frequent – частый 
- to lose way – заблудиться 
- to be run over by a car – попасть под машину  
2. Чтение с полным пониманием содержания прочитанного. 

English weather 
The weather in England is very changeable. A fine morning can change into a 

wet afternoon and evening. And a nasty morning can change in to a fine afternoon. 
That is why it is natural for the English to use the comparison «as changeable as 
the weather» of a person who often changes his mood or opinion about something. 
«Other countries have a climate; in England we have weather.» This statement is 
often made by the English to describe the meteorological conditions of their 
country.  

The English also say that they have three variants of weather: when it rains in 
the morning, when it rains in the afternoon or when it rains all day long.  

The weather is the favourite conversational topic in England. When two 
Englishmen meet, their first words will be «How do you do? » or «How are you? » 
And after the reply «Very well, thank you; how are you? » the next remark is 
almost certain to be about the weather. When they go abroad the English often 
surprise people of other nationalities by this tendency to talk about the weather, a 
topic of conversation that other people do not find so interesting.  

The best time of the year in England is spring (of course, it rains in spring 
too). The two worst months in Britain are January and February. They are cold, 
damp and unpleasant. The best place in the world then is at home by the big fire.  

Summer months are rather cold and there can be a lot of rainy days. So most 
people who look forward to summer holidays, plan to go abroad for the summer, to 
France or somewhere on the Continent.  
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The most unpleasant aspect of English weather is fog and smog. This is 
extremely bad in big cities and especially in London. The fog spreads everywhere, 
it is in the streets and it creeps into the houses. Cars move along slowly, but still 
street accidents are frequent in the fog. People cannot see each other. They creep 
along the houses touching them with their hands not to lose their way or not to be 
run over by a car. 

3. Беседа по содержанию текста 
Questions 
1) Is the weather in England very changeable? 
2) How often does it rain in England? 
3) What do Englishmen often say to describe the weather of their country? 
4) Englishmen often talk about the weather. Do you find this topic of 

conversation interesting? 
5) What is the worst time of the year in England? 
6) When do Englishmen prefer to stay at home by the big fire? 
7) How do the English spend their short English summer? 
8) What is London smog? 
9) What kind of weather do you like best of all? 
10) Which do you like better: when it’s cold or hot? 
11) What is the weather like today? 
12) What is the weather forecast for tomorrow? 
13) What is the weather like in your town in winter (summer, autumn, 

spring)? 
 

2. Диалогическая речь. 
1) 

- forecast – прогноз 
- weather forecast – прогноз погоды 
 
A: It’s very cold outside today, isn’t it? 
B: Yes, but the forecast says it’ll get warmer towards the weekend. 
A: Let’s hope for the best. 

2) 
– cloudy – облачный, пасмурный 
- cloud – облако 
- dry – сухой 
- sunny- солнечный 
- shower- зд. кратковременный дождь 
 
A: What was the weather like in London as you were leaving? 
B: Very cloudy, and it was raining all the time. 
A: Oh, was it? I’m so happy it’s dry and sunny here. They say it’ll keep the whole 
week. 
B: Let’s hope for the best. But isn’t it starting to rain? 
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A: Oh, it’s only a shower. It’ll stop quite soon! 
3) 

- nasty –отвратительный, мерзкий 
- awful-  ужасный ( Syn. – horrible)  
- awfully- ужасно, страшно (Syn.  terribly) 
- pour- лить, литься (о дожде) 
- umbrella- зонт, зонтик 
- to give somebody a lift – подвезти кого- либо (на машине, мотоцикле и т.д.) 
 
A: What nasty weather we are having! 
B: Yes, what an awful day! Just look out of the window, it’s pouring! 
A: Yes, and I’ve left my umbrella somewhere and can’t remember where. How 
shall I get home in this horrible rain without an umbrella? 
B: I’m terribly sorry I haven’t got one to lend you, but I can give you a lift home, 
if you like. 
A: Thank you very much.   
 

3. Используя лексику диалогов и текста «English weather», составьте 
описание погоды в данный момент. 

 
4. Сравнительный анализ погоды в Великобритании и России. 
5. Аудирование (2), стр. 147-151 
6. Существительное (употребление артикля с существительными, образование 

множественного числа существительных, притяжательный падеж 
существительных); прилагательное (3), стр. 60-68 

7. Практическая грамматика 

1) Make the nouns in bold plural. Change sentences if necessary. 

1. A copy of the contract was sent to London. 
2. The last leaf fell from the tree. 
3. The woman standing by the window is our secretary. 
4. This shoe is too large for my foot. 
5. “Is this worker an Englishman or a German?” — “He is a Frenchman”. 
6. The mouse was caught. 
7. What is the child’s name? 
8. The roof of the house was covered with snow. 
9. A potato is a vegetable and a cherry is a fruit. 

2) Поставьте предложение в прошедшее время: 

1. We (open) the windows. 
2. Emily (bake) cakes. 
3. She (spend) half of her time travelling. 
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4. He (fall) downstairs. 
5. I know you (care) for her. 
6. Some of us (pay) a higher price than others. 
7. My financial adviser (ring). 
8. Tired parents (think) I should not ask anything. 
9. I (write) this song with my ex-wife. 
10. He (teach) nothing but reading and writing. 

3) Вставьте подходящее прилагательное в нужной степени. 

1. A train is ___________ than a bus. 
2. This text is the ___________ of all. 
3. I was ill last week but today I am________ 
4. Park Street is _______ than Market Street. 
5. This jacket is small for me. Show me a ________ one. 
6. What is the __________ thing in life? 
7. A crocodile is _________ than a water snake. 
8. Helen is the ________  girl in our class. 

 
 

Практическая работа № 5 (10 часов) 
Тема: What is a tradition? Что такое традиция?  
Цель работы: знакомство студентов с праздниками и традициями 
празднования в России и странах изучаемого языка 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  
1. Кошман Т.И. Тексты для аудирования по англ.яз.- М.: Издательство «БАО-
ПРЕСС», 2003 
2.  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 
3. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных заведений. 
Серия «Среднее профессиональное образование, 2007с. 223-224 
 4.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 
5. Дроздова Т.Ю. Everyday English.Учеб.пособ.,с.191-192 

 
Порядок  проведения 

1. Праздники и традиции в России и в странах изучаемого языка. Чтение с 
полным пониманием содержания, составление плана – пересказа.  

Holidays in the USA 

Independence Day – День Независимости 
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A federal holiday – государственный праздник 
Commemorate – праздновать, отмечать 
Declaration – декларация 
Independence – независимость 
Fireworks – фейерверк 
Kick up one’s heels – веселиться 
Picnic – пикник, устраивать пикник 
Patriotic – патриотический 
Parade – парад 
National anthem – государственный гимн 
“The Star- Spangled Banner” –  
Custom – обычай  
Bonfire – костер 
Questions: 

1) What holiday is this video about? 
2) Is it a federal holiday? 
3) When do Americans commemorate Independence Day? 
4) How do Americans commemorate Independence Day? 
5) What custom do they have? 

 
2. Vocabulary: 

unique уникальная 
wide широкая 
delicious вкусная 
gift подарок, дар 
mate товарищ (друг) 
to include включать (в себя), содержать (в себе) 
anniversary юбилей 
to congratulate поздравлять 
to arrange устраивать, организовывать 
to consist состоять (из) 
downtown центр города (деловой) 
either также 
foundational фундаментальный, основательный 
rainbow радужный 
fir-tree елка 
to put up устанавливать, выставлять 
to allow позволять, разрешать 
roof крыша 
altogether все вместе 
in front of впереди 
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conventional традиционная (обычная) 
as soon as как только 
hand стрелка часов 
to show показывать 
beverage напиток 
sunrise восход 
significant значительный, важный 
to defend защищать 
occupier оккупант 
numerous многочисленный 
pagan языческий 
Shrovetide Масленица 
ought to следует, должен 
scarecrow чучело 
to symbolize символизировать 
evil злой 
force сила 
nowadays в наши дни, в настоящее время, теперь 
familiar знакомый, привычный, близкий 
to prepare подготавливать 
bar плитка, кусок 
postcard открытка 

Russian Holidays and Traditions 
Each single country has its unique customs and traditions. I am going to tell 

you about some celebrations and traditions in Russia. 
Russians really love holidays due to the wide Russian soul. We usually spend 

them with a lot of delicious food, gifts and in a friendly atmosphere of relatives 
and mates. 
There are three different kinds of holidays in our country. They are family 
holidays, religious holidays and state holidays. I will tell you about family holidays 
first. They include birthdays, weddings, anniversaries and others. In each family 
there are their own traditions of celebrating. For instance, my family celebrates my 
birthday within two days. On the first day I celebrate it with my parents and 
grandparents. The second day I celebrate it only in a company of my close friends. 
They usually congratulate me and arrange a lot of surprises. 

State or public holidays in Russia consist of Constitution Day, New Year's 
Day, the International Women's Day, May Day, Victory Day, Russia Day. During 
these holidays, people have vacation days. They spend time with their lovable 
families and friends or go downtown to celebrate there. Banks, companies and 
some stores do not work on these days either. 

The New Year's Day is the foundational event among Russians. We put up a 
New Year fir-tree and decorate it with rainbow lights and balls. 

The biggest fir-tree of the country is put up in the Red Square in Moscow. 
Tiny fir-trees are put up in shop windows, in streets and squares, even on roofs of 
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buildings. Both children and adults enjoy this celebration very much. Children are 
allowed to stay awake until the morning and get their presents. 
When it is only five minutes to midnight on December, 31, all relatives usually sit 
altogether in front of the TV and watch the president's conventional speech. As 
soon as the minute hand of the maih clock on the Kremlin tower shows midnight, 
people congratulate each other with the New Year and drink special beverage — 
champagne. After that there is the time for gifts. After the whole amount of gifts 
are presented, Russians have fun, eat, drink, and play games during the night till 
the sunrise. 

Victory Day is the most significant and sacred holiday through all Russian 
history. This is the day for remembering those who defended our country from the 
German occupiers during World War II. A grand parade is going to be on this day 
in Red Square every year. Numerous patriotic war movies are shown on television. 
This is a special day for veterans and every child and adult congratulates them with 
a lot of flowers and presents. 

Religious holidays include Christmas, Easter and others. There is also a pagan 
holiday — Shrovetide (Pancake Day). As a rule, these holidays are not official, so 
people usually ought to be at work or school. At Shrovetide, people see spring 
coming, eat pancakes and burn scarecrows, which symbolizes evil force of winter. 

Nowadays foreign celebrations, like Halloween and St. Valentine's Day, are 
becoming familiar to Russians. On Halloween almost all clubs organize fancy 
dress parties. St. Valentine's Day is mostly popular among young people. They 
usually prepare some presents for their girlfriends and boyfriends such as bars of 
chocolate and boxes of sweets and make postcards in the shape of a heart. 
 

Questions: 
1. What kinds of holidays are there in Russia? 
2. What do family holidays consist of? 
3. Does each family have their own traditions of celebration? What are they? 
4. What does public holiday mean? 
5. What kinds of state holidays do you know? 
6. How do Russian people celebrate New Year? 
7. What is the most significant and sacred holiday for Russians? 
8. What kinds of holidays are not official? 
 
 

3. Составление сообщения о праздниках и традициях в Великобритании.  

British traditions and customs 
Every nation becomes special by means of its own traditions and customs. 

There is no other nation that clings to the past with the tenacity of the British. They 
are really proud of their traditions, they cherish them. When we think of Britain we 
often think of people drinking white tea, eating fish and chips, sitting by the 
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fireplace or wearing bowler hats, but there is much more in Britain than just those 
things. Some British traditions are royal, such as the Changing of the Guard which 
takes place every day at Buckingham Palace. The Trooping of the Colour happens 
on the Queen’s official birthday. It’s a big colourful parade with hundreds of 
soldiers and brass bands. 

British holidays (Christmas, Easter, Guy Fawkes Night, Remembrance Day) 
are especially rich in old traditions and customs. A traditional Christmas dinner 
consists of roast turkey and potatoes, cranberry sauce, sweet mince pies and 
Christmas pudding. On Christmas Eve children hang up their stockings around the 
fireplace for Father Christmas to fill with presents. At Easter chocolate eggs are 
given as presents symbolizing new life. Guy Fawkes Night is also known as 
Bonfire Night because English people burn stuffed figures on bonfires. On 
Remembrance Day red poppies are traditionally worn in memory of servicemen 
who lost their lives in wars. National Morris Dancing can be seen throughout the 
month of May in most of English villages. Groups of men and women wear 
coloured costumes, carry white handkerchiefs and perform their lively folkdance. 

One of Englishmen’s traditions is their tender love for animals. Pets are 
members of English families and are protected by law. There are even special 
cemeteries for animals in Great Britain. Most English people love their gardens 
too. They enjoy gardening and decorating their houses with beautiful flowers and 
plants. 

Sports play an essential part in the life of Britain and it is a popular leisure 
activity. Rugby, golf, cricket, polo and horse-racing are British national sports and 
they are played on village greens and in towns on Sundays. 

Politeness and punctuality are typical features of all British people. They 
often say “Sorry”, “Please” and “Thank you” with a smiling face and they always 
try to arrive on time. 

The British are also traditional about their breakfast. They usually eat bacon 
and eggs, a toast with orange jam, a bowl of cereals or porridge in the morning. 

There are over 60 thousand pubs in the United Kingdom. Pubs are an 
important part of British life too. People talk, eat, drink, meet their friends and 
relax there. 

4. Праздники в Великобритании 

Holidays in Great Britain 
The English celebrate different holidays. Among them are Christmas, New 

Year's Day, St. Valentine's Day, Mother's Day, Easter and Halloween. I would like 
to tell you about the most popular ones. 

Christmas is one of the most beloved holidays in Great Britain. It is held on 
the twenty-fifth of December and commemorates the birth of Jesus Christ. All 
Englishmen begin to prepare for it a couple of weeks beforehand. There is a real 
hustle and bustle in the city. People attack shopping centers to buy food, presents 
and greeting cards for their relatives and friends. All houses, churches, business 
and shopping centers are decorated with garlands, lights, candles, bells and toy 
angels. In every house there is also a Christmas tree. Actually, day by day the 
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whole country begins to look like a fairy tale. Children often write letters to Santa 
Claus, traditionally he should be called Father Christmas, and throw them into the 
fire. On Christmas Eve they hang up their stockings on the ends of the beds or by 
the fireplace and wait for this mysterious and magic character to come and leave 
the long-awaited presents for them. In the morning all members of the family hurry 
to unpack their gift boxes placed under the Christmas tree. At midday they sit 
down to table and enjoy their traditional festive dinner including roast turkey and 
fruity pudding. In the evening the English pay visits to their neighbors and friends. 

Another great holiday in Great Britain is undoubtedly Halloween which is 
annually celebrated on the thirty first of October. According to popular belief, on 
this day all witches, ghosts, and fairies are especially active. On this special 
occasion English youngsters dress up as witches and ghosts, knock on doors and 
say, "Trick or treat". If they don't get anything, they play a trick on a person who 
opens a door. Halloween has many symbols, such as orange pumpkins, black 
witches and cats. On the Halloween night in almost every window of the house or 
on the porch one can see a Jack-o-Lantern. 

And finally I would like to tell you about St. Valentine's Day. It is a day for 
all lovers. This holiday is usually celebrated on the fourteenth of February. On this 
day people who are in love traditionally send anonymous greeting cards in the 
shape of hearts to their special ones. But who was this cryptic Valentine? There are 
different legends. According to one of them, Valentine was a Roman priest. When 
Emperor Claudius II outlawed marriages for young men, Valentine was upset and 
decided to continue officiating at a wedding in secret. However, when Claudius 
disclosed the truth, he condemned poor Valentine to death. According to another 
legend, while in prison, Valentine fell in love with a young girl and wrote her 
letters. In one of them he stated, "From your Valentine". This expression is still in 
use today. 

 
Аудирование. (1) 

5. Составление сообщения «Мой любимый праздник» 
6. Временные формы английского глагола (Приложение 3) 

Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих 
времен: Present Simple, Past Simple или Future Simple. 

1. He (to spend) last summer in the country. 2. He (not to spend) last summer in 
the country. 3. He (to spend) last summer in the country? 4. Where he (to 
spend) last summer? 5. She (to help) mother yesterday. 6. She (not to help) 
mother yesterday. 7. She (to help) mother yesterday? 8. How she (to help) 
mother yesterday? 9. Kate (to cook) dinner every day. 10. Kate (to cook) dinner 
tomorrow. 11. Kate (to cook) dinner yesterday. 12. I (not to eat) ice-cream 
every day. 13. I (not to eat) ice-cream tomorrow. 14. I (not to eat) ice-cream 
yesterday. 15. You (to go) to school every day?  

Практическая работа № 6 (5 часа) 



17 
 

Тема: Talking turkey.  Любимый праздник - Рождество 
Цель работы: знакомство студентов с традициями празднования Рождества 
в России и странах изучаемого языка 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
презентация «Рождество в Великобритании» 
Литература:  
1. Кошман Т.И. Тексты для аудирования по англ.яз.- М.: Издательство «БАО-
ПРЕСС», 2003 
2.  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 
4.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 
 

Порядок  проведения 
1. Рождество в англо – говорящих странах. (Чтение с полным пониманием 

содержания) 
 

Christmas in Britain and America 
Christmas is a favourite time of the year for many Christian people. It is 

celebrated by many cultures and religions. This is the holiday when families come 
together and celebrate the birth of Jesus, love, peace and kindness. Catholic 
Christmas is celebrated in Europe, Australia and America on the 25th of December. 
However all preparations for this day start long before the date. 

Christmas is rich in traditions which make this holiday very special for 
everyone. One of the most favourite traditions among children is decorating their 
houses, gardens and Christmas trees with colourful garlands, mistletoe wreaths, 
ornaments, gingerbread men, dazzling stars and artificial snow. Evergreen trees are 
symbols of eternal life, and mistletoe traditionally symbolizes love. The next 
tradition is writing a letter to Santa Claus and waiting for him and his reindeer with 
a bag full of presents in a sleigh. Children hang up stockings near their beds or by 
the fire-place hoping that Santa Claus will come at night and fill them with sweets, 
fruits and nuts. 

On Christmas Eve people send holiday cards and visit their friends in order to 
exchange presents and good wishes. In the centre of London, in Trafalgar Square 
British people gather around the huge Christmas tree. Many of them attend church 
services on Christmas Eve. Singing Christmas carols to commemorate Christ’s 
birth is also one of the oldest Catholic traditions. In America the biggest Christmas 
tree is usually lit up in New York, at Rockefeller Centre. 

A big festive dinner is the most delicious meal of a year. People enjoy 
traditional plum puddings, stuffed turkey, mashed potatoes and pumpkin pies. 
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The warmth and joy of Christmas makes people much better. A lot of people 
help the poor, they organize festive dinners for the homeless. 

1. Задание: Выполните упражнения.   
1) Раскройте скобки, употребляя в Present Continuous или Past Continuous. 

1. I (to write) an English exercise now. 2. I (to write) an English exercise at 
this time yesterday. 3. My little sister (to sleep) now. 4. My little sister (to sleep) at 
this time yesterday. 5. My friends (not to do) their homework now. They (to play) 
volleyball. 6. My friends (not to do) their homework at seven o’clock yesterday. 
They (to play) volleyball. 7. She (to read) the whole evening yesterday. 8. She (not 
to read) now. 9. Now she (to go) to school. 10. What you (to do) now? – I (to 
drink) tea. 

2) Заполните письмо Джейн глаголами в Present Perfect. Complete Jane's letter 
to her American friend. Use the Present Perfect Tense. 

Dear Amy 
I _____ (1 not have) a letter from you for a long time. _____ (2 you lose) my 

address? I bought the new Steps CD at the weekend. I _____ (3 already listen) to 
it. _____ (4 you hear) it yet? It’s brilliant. There’s a new video too, but I _____ (5 
not see) it yet. 

School is going OK. I _____ (6 just finish) some exams, but the holidays 
_____ (7 not start) yet. We’re going to Ireland. I _____ (8 never be) there. 

Write soon with your news. 
Love 
Jane 

3) Вставьте глаголы в Past Perfect. 

1. I ... (to have) breakfast before I went to school. 
2. He went to meet his friends after he ... (to do) his homework. 
3. By 8 o’clock the rain ... (to stop). 
4. Alice was late because she ... (to miss) the bus. 
5. She went to the post-office after she ... (to write) the letter. 
6. He ... (to work) at the factory before he entered the college. 
7. He got a bad mark for his test because he ... (to make) a lot of mistakes in it. 
8. I went to bed after I ... (to finish) reading the book. 
9. The child ... (to fall) asleep before the parents came home. 
10. They ... (to marry) before they bought this house. 
2. Задание: выполните упражнения   

Самостоятельная работа 

Упражнение 1. Put the following sentences into the correct tense: Simple 
Past, Simple Present, Present Continuous or Past Continuous, Present Perfect. 

http://grammar-tei.com/past-simple-pravila-obrazovaniya-i-sluchai-upotrebleniya/
http://grammar-tei.com/past-simple-pravila-obrazovaniya-i-sluchai-upotrebleniya/
http://grammar-tei.com/present-simple/
http://grammar-tei.com/present-continuous/
http://grammar-tei.com/past-continuous/
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1. I ________ (listen) to the radio while Mary __________ (cook) dinner. 
2. You __________ (buy) this book yesterday? 
3. Last Friday Jill __________ (go) home early because she __________ 

(want) to see a film. 
4. When your brother usually __________ (get) home in the evening? 
5. Jane always __________ (bring) us a nice present. 
6. What those people __________ (do) in the middle of the road? 
7. You __________ (read) this book? 
8. While Fred __________ (sleep), Judy __________ (watch) TV. 
9. When I __________ (be) young, I __________ (think) Mary  __________ 

(be) nice — but now I  __________ (think) she’s fantastic. 
10. Jill __________ (walk) home when she __________ (see) her husband’s car 

outside the cinema 
11. Look there! Sue and Tim __________ (run) to school. 
12. Jack’s father __________ (not work) in London — he __________ (not 

speak) English. 
13. Joe __________ (buy) a car yesterday. 
14. Their father often __________ (go) to rock concerts. 
15. While you __________ (sleep), mother __________ (arrive). 

Упражнение 2. Put the verbs in brackets in the correct tense form (Present 
Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous). 

1. Alice ... (not to take) the bus to school every day. She usually ... (to walk) to 
school... 

2. (to take) … you the bus to get to school or ... (to walk) you? 
3. Who is this man? I ... (to think) that I ... (to know) him, but I ... (to forget) 

his name. 
4. The children ... (to have) a good time in the park yesterday. They ... (to give) 

small pieces of bread to the ducks. Then they ... (to take) pictures of 
themselves. 

5. Where are the children? They ... (to watch) TV in the room now. Some 
minutes ago they ... (to play) a game. 

6. Now I am in my class. I... (to sit) at my desk. I always ... (to sit) at the same 
desk. 

 

2. Пересказ текста 
3. Рождество в России (беседа, составление диалогов) 
4. Роль традиций в современной жизни 
5. Работа с активной лексикой  

1) to unite — объединяться 
2) to strengthen — усиливать, укреплять 
3) family unity — единство семьи 
4) precious  — дорогой, ценный 
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5) to go to the country — ехать за город, в деревню 
6) day off— выходной 
7) to make up picnics — устраивать пикники 
8) Russian fish soup — уха 
9) to sit up late at night — засиживаться допоздна 
10) to look through — просматривать, разглядывать 
11) family album — семейный альбом 
12) to sunbathe  — загорать 
13) to stare  — пристально смотреть 
14) to build a fire — разжигать костер 
15) to sing to a guitar — петь песни под гитару 
16) tinsel  — мишура 
17) handicraft  — ручная работа 
18) scrapbook  — альбом для вырезок, фотографий, картинок 
19) celebration  — празднование 
20) festive  — праздничный 
21) in the circle of a family — в кругу семьи 
22) jellied minced meat — холодец 
23) to lay the table — накрывать на стол 
24) preparations — приготовления 
25) long-awaited — долгожданный 
26) Grandfather Frost — Дед Мороз 
27) Snow Maiden — Снегурочка 
28) to set off fireworks — запускать фейерверки 
29) to invite guests — приглашать друзей 
30) to make fun — веселиться 
31) to blow out candles — задувать свечи 

 
6. Чтение с полным пониманием содержания  

Family traditions 
 
In every family there are different traditions. Family traditions help people 

to feel themselves part of the whole, strengthen the family unity and simply to 
enjoy happy memories. I think that the moments spent in the circle of your family 
are the most precious. 

We have a great tradition in our family. On May Day we usually go to the 
country where my grandparents live and spend there our days off. I often help my 
grandma with gardening or go fishing with my granddad. We love to make up 
picnics. My father usually cooks Russian fish soup and grilled vegetables. We 
often sit up late at night and look through our family albums. I can sit for hours 
studying each image and recalling life events. It is so touching. If it is summer, 
on weekends we go to the river to sunbathe and swim. We play beach volleyball 
or badminton. To tell the truth, I like to "unite" with the nature. As for me, I can 
spend hours staring at the water. At night we often build a fire and sing to a 
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guitar. At these moments I feel the happiest person in the world. 
          Another family tradition is decorating our New Year tree with ornaments, 
tinsel and candles. As I am fond of handicrafts, I usually make scrapbooks of our 
celebrations. My mother usually makes New Year's tree decorations and it 
definitely adds a special festive touch to the New Year decor. Besides, we usually 
celebrate New Year at home, in the circle of our family. I get up early in the 
morning and help my mom to cook a festive supper. It is a tradition in our 
country to have a certain menu for this holiday. Usually it is a baked goose, a 
famous Russian salad called Olivier, jellied minced meat and, of course, 
champagne. Then I go into my room to put my gala dress on. Sometimes my 
mom asks me to help her lay the table. When all preparations are behind, we 
watch TV and wait for our guests to come. When the Kremlin chimes strike 
twelve times, all of us make wishes, hold glasses of champagne and wish each 
other Happy New Year. Children usually receive long-awaited presents from 
Grandfather Frost and Snow Maiden. Besides, New Year fireworks are must-
have for this holiday. 

         Frankly speaking, I love all holidays but my birthday is my favourite 
one. My parents usually wake me up early in the morning with a nice song 
"Happy birthday, dear Sophia" and give me their presents and flowers. We 
always invite guests to our place and make fun. We sing songs, dance and play 
games. Then, suddenly, all the light goes out and my parents bring a very nice 
cake with burning candles. I make my wish and blow out all candles. In the end 
of the party all of us come outside and set off fireworks. 

 
     1. Are there a lot of traditions in your family? 
2.What are they? 

3. Describe your main tradition. 
7. Мое отношение к празднованию (составление сообщения, используя 

материал текста) 

Практическая работа №7 (6 часов) 
Тема: The family meal. Семейная еда 
Цель работы: знакомство студентов с блюдами национальной кухни в 
России и странах изучаемого языка; семейная еда. 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  
1. Кошман Т.И. Тексты для аудирования по англ.яз.- М.: Издательство «БАО-
ПРЕСС», 2003 
2.  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 
3. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных заведений. 
Серия «Среднее профессиональное образование, 2007с. 223-224 
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 4.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 
5. Дроздова Т.Ю. Everyday English.Учеб.пособ.,с.191-192 
 

Порядок  проведения 
1. Американская еда. Чтение с полным пониманием содержания  (5) 

 
American Food 

Americans have a wider assortment of foods to choose from than consumers 
in any other country. Meats, fish, fruits, vegetables, nuts, cereals from various parts 
of the nation are available throughout the country during any season of the year. 
Frequently, the problem for the consumer is not the lack of variety of brands of 
food, but rather the bewildering assortment from which one must choose. In 
addition, the consumer can (loose from foods that are fresh, frozen, canned and 
cooked or uncooked. Currently; virtually all food stores have available a wide 
array of frozen foods especially prepared to be heated or cooked in a microwave 
oven. 

The microwave oven has revolutionized the home preparation of meals. It, 
along with the supermarket, where virtually any kind of foods art available, make 
the preparation of food the most time-efficient in the world. A family can make 
only one trip a week to the supermarket to purchase its food needs for an entire 
week. Before the turn of the century Americans will have access to computer-
based shopping enabling them to make their buying decisions at home and picking 
ftp their purchases at the store or having them delivered to their homes. 

Since the 1950s fast-food and take-out restaurants have had a phenomenal 
proliferation, first in the US, and more recently throughout the world. The first 
fast- food chains like McDonalds, Burger King, Arby’s and Wendy’s which offer 
sandwiches, hamburgers, French-fried potatoes, hot dogs, pizzas, pancakes, chili 
and fried chicken, have been joined by other chains some of which offer Mexican, 
Chinese and other ethnic foods. The cost of the food in such restaurants is 
frequently cheaper than if one were to prepare similar food in one’s kitchen. 
Consequently, an entire family may frequently go to eat at fast food places for 
convenience and economy. 

A more recent development in the American food industry has been the 
demand for healthier foods. The food industry has made available a wide variety of 
low-fat dairy and meat products. Animals are now being scientifically bred to 
produce lean meat. Even low fat cheeses and ice creams are being produced. 
Vegetable, fruit and cereal consumption are increasing. A second demand is for 
foods grown and produced free of fertilizers, pesticides and herbicides. This has 
led to the development of an "organic food” industry. Of course, the cost of 
organic foods is substantially higher than for nonorganic food. The market for 
organic food has nevertheless been expanding. 
 
Ex. 1. Comprehension questions: 
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1. What problem do American consumers face when buying food? 
2. How often does a family visit a supermarket to purchase its food for a week? 
3 . What will enable Americans to make their buying decisions right at home? 
4 . What is the secret of success of fast-food and take-out restaurants? 
5 . What is a more recent development in the American food industry? 
6 . Which food items are very popular now in America? 

 
2. Fast food. Чтение с полным пониманием содержания  (5) 

 
Fast Food 

by Rebecca Mitchell 
Nashville Superburger Bar, 
Leicester Square, London „ 
Open: 7 days a week, 24 hours a day. 

A new American fast-food chain has just opened its first restaurant in Britain. 
“The Nashville Superburger Bar” is just off Leicester Square. Because of the 
success of McDonald’s and Kentucky Fried Chicken, I was interested to see if 
Nashville had anything new tc offer. The restaurant was so brightly lit that I 
wished I’d brought my sunglasses. Once I'd got used to the light, I rather liked the 
green and orange plastic decor, which was very futuristic. The place was spotlessly 
clean — almost antiseptic! Although there was a long queue, service was 
incredibly fast. The menu was limited to a variety of hamburgers and prices were 
very reasonable. I had the “Giant Superburger” which was served with generous 
helping of french fries. Although the burger itself was rather tasteless, there was a 
large selection of relishes on every table and the french fries were the best I’ve 
ever tasted. This kind of establishment obviously caters to young people in a hurry. 
I was amazed to see that many of the customers preferred to eat standing up even 
though there were seats available. Most of the customers were under 25 and alone. 
Everybody seemed to be drinking milk-shakes and although I’m not very fond of 
them I felt I should have one. Not much can go wrong with a milk-shake and it 
tasted as good or as bad as any other. Although it’s a quick and efficient way of 
taking nourishment, you wouldn’t choose “The Nashville” for a quiet and romantic 
evening with a friend. Although I wasn’t in a hurry, I was in, fed and out in ten 
minutes. It reminded me very much of a motor way filling station. 
 

3. Семейная еда. Аудирование (1) 
4. Модальные глаголы  (приложение2) 

Модальные глаголы и их заменители 
Модальные глаголы не имеют эквивалент в русском языке, они 

выражают отношение говорящего к действию, выраженного инфинитивом 
без частицы - tо-. 
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1 . Сап - мочь (умственная и физическая возможность) 
     Соuld -прошедшее время  

I can swim.  - Я умею плавать. 
I could translate this text. - Я мог бы перевести этот текст. 
2. May - мочь, (иметь возможность, разрешение')  
    Might -  прошедшее время 
May I help you. - Разрешите помочь вам. 
Заменитель-конструкция  to be allowed to. 
 He will be allowed to take the book.  ЕМУ разрешат взять книгу. 
3. Must - должен, обязан 
Формы прошедшего времени нет 
Заменители -have to, to be to,  ought to, should  
Had to, was  (were) to-прошедшее время  
You must write it down now. -Вы должны написать это сейчас. 
 She had to stay at home. Oнa вынуждена была (ей пришлось) остаться -

дома 
The train was to arrive at 8 in the evening. - Поезд должен был прибыть в 8 

вечера. 
Ought to, should (в значение совета, рекомендации, упрёка) 
Children ought to obey their parents. Дети должны слушаться своих 

родителей. 
You should have helped them. Вам следовало бы помочь им. 
4.Would- вежливая просьба, повторяемость действий в прошлом, 

стойкое нежелание совершать какие-либо действия. 
Would you help me?  (Не поможете ли вы мне?) 
Не would often help me. (Он,  бывало, часто помогал мне.) 
Не wouldn't listen to me. (Он никак не хотел слушать  меня.) 
5. Need – нужно, надо (употребляется, в основном, в отрицательных 

предложениях) 
You  needn't do it now. Вам не НУЖНО делать это сейчас. 

 
Практическая работа №8 (9 часов) 

Тема: My college. Мой колледж. 
Цель работы: развитие  навыков английской  разговорной  речи  для 
практического  использования 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

a. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений 
сред проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

b. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., 
- СПб: КАРО, 2007. 
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Порядок  проведения 
1. Работа с активным словарем (стр. 193-194) 

2. Чтение текста с полным пониманием содержания  
At My College 

Alexei is going to leave school in a year, but he realizes that he must start 
thinking about further education right now, because it is essential to read for 
exams well beforehand. So he asks his brother to tell him about his college and 
advise. 

Alexei: Vlad, I want to ask you about college life. Is it different from school 
life? 

Vlad: Well, it depends on what you are interested in. We, too, in college have 
lessons, and marks; teachers give us homework, and there are examinations and 
tests. 

Alexei: Well, I see. But, then, is there any difference between a school and a 
college? 

Vlad: Why, of course. First, at college we have special subjects in our 
curriculum. For example, if one is going to be a teacher, he or she will take 
pedagogy, psychology, and methods of teaching. If one wants to become an 
economist, he or she will study economics, accounting, taxation and a lot of other 
things. It's really very interesting. Second, if you work regularly, attend all the 
lectures and seminars, and get good marks, you will be given a scholarship. If you 
are at the top of the group, and have excellent marks, the scholarship will be 
higher. 

Alexei: It sounds very nice, I must say. Now, please, describe your usual day 
at college. 

Vlad: Well, our day starts in the assembly hall, where we all gather together 
and the head teacher calls the register. Then the classes begin. We have several 
lectures and seminars every day, and work in workshops. Students also can stay at 
college after classes to do research. 

Alexei: How are students assessed? 
Vlad: We have exams and credit tests twice a year. But of course, it is 

important how you work during the year. 
Alexei: What is the difference between an exam and a credit test? 
Vlad: Well, you get marks for an exam, and when you take a credit test,    

you'll get a "pass". Exams are usually taken at the end of the course of a subject. 
For example, if you take chemistry for a year and a half, you will have credit tests 
in chemistry at the end of two terms, and at the end of the third term you will take 
an exam. 

Alexei: Is an exam more difficult, than a credit test. 
Vlad: Not really. In fact, you have more time to read for an exam: you are 

given from two to five days to get ready, and you are not given a lot of time to get 
ready for a credit test. In general, it depends on the subject. 

Alexei: Well, I see. Now, what about holidays? They are not the same as at 
school, are they? 
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Vlad: We have holidays only two times a year: two weeks in February and 
two and a half months in summer. 

Alexei: Vlad, what are you going to do after you graduate? 
Vlad: There is a good opportunity for those who get only excellent marks 

while they study. When we graduate, we can enter a university without taking 
entrance exams and continue our education there. That's why I study hard and try 
to work regularly, and not by fits and starts. And hard work gives good results, as 
1 am at the top of the group now. 

Alexei: The prospect is very nice. I wish you good luck, then. Do you advise 
me to enter this college, too? 

Vlad: You know it's up to you to decide. But I like my studies there, and I 
think I have made the right choice. Besides, I've got many friends in the college, 
and friendship is the best thing in the world! 

3.Составление сообщения, используя вопросы на стр. 196, упр. 7 
4. Глаголы, способные выступать в модальном значении (стр. 189-191) 
5. Практическая грамматика (упр. 1-6, стр. 194-196) 

 
Практическая работа № 9 (6 часов) 

Тема: Education. Образование 
Цель работы: развитие  навыков английской  разговорной  речи  для 
практического  использования 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений 
сред проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

2. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 
 

Порядок  проведения 
1. Чтение текста с полным пониманием содержания 

«Образование в России». (стр. 241-242) 
2. Упражнения на закрепление активной  лексики (стр. 242, упр. 1-3). 
3. Подготовка к пересказу текста (стр. 242-243, упр. 5-7). 
4. Пересказ текста, используя составленные вопросы. 
5. Образование форм причастия (стр. 108-109). 
6.  Практическая грамматика (упр. 8-11, стр. 116-117). 
7. Система образования в Великобритании. Чтение текста с полным 
пониманием содержания. 
8. Упражнения на закрепление активной  лексики (стр. 244, упр. 12-13). 
9. Беседа по содержанию текста (стр. 245, упр. 14-16). 
10. Пересказ текста, используя вопросы из упр. 14. 
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11. Образование в США. Чтение текста с полным пониманием содержания. 
12. Упражнение на закрепление активной  лексики (стр. 247, упр. 20). 
13. Подготовка к пересказу текста (стр. 247, упр. 21-22). 
14. Пересказ текста, используя составленные вопросы. 
15. Тест по теме: «Употребление причастий» (2) –стр. 315, упр. 385 
 
 

Практическая работа № 10 (6 часов) 
Тема: Man and society. Человек и общество 
Цель работы: развитие  навыков английской  разговорной  речи  для 
практического  использования 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

2. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 
 

Порядок  проведения 
1. Работа с активным словарем (стр. 235-236) 
2. Чтение текста с полным пониманием содержания «Британские средства 
массовой информации» (стр. 231-232). 
3. Подготовка к пересказу текста (стр. 232-233, упр. 1-5). 
4. Пересказ текста, используя вопросы. 
5. Образование форм герундия (стр. 109-111). 
6.  Практическая грамматика (упр. 12-13, стр. 117-118). 
7. Права человека Чтение текста с полным пониманием содержания   (стр. 
233-234). 
8. Упражнения на закрепление активной  лексики (стр. 234-235, упр. 8-10). 
9. Беседа по содержанию текста (стр. 235, упр. 11). 
10. Пересказ текста, используя вопросы из упр. 11. 
11. Тест по теме: «Употребление герундия» (2) –стр. 331, упр. 403 

 
 

Практическая работа№11 (8 часов) 
Тема: Why sports? Почему спорт? 
Цель работы: расширение лексического запаса в рамках изучаемой темы, 
обучение чтению с полным пониманием содержания, обучение применению 
грамматических конструкций в разговорной речи 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
аудиоматериал 
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Литература:  
1. Безкоровайная Т.Г. Planet of English: учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО / [Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. 
Койранская, Г.В. Лаврик]. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 256с. 

2. Бонк Н.А Англ. шаг за шагом: Курс для нач-х. –М.: ООО 
«Издательство «Росмен-Пресс». 2001, с.267-271 

3. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

5. EGE Macmillan Exam Skills for Russia 
Порядок  проведения 

1. Спорт в Британии (2). Аудирование.  
2. Олимпийские игры (1). Чтение текста с полным пониманием содержания. 

(стр. 190-191) 
3. Спорт в России (1) 
4. Present Perfect (приложение 2) 

The Present Perfect Tense. 
Для выражения действия, завершившегося к моменту речи. Время 

действия не указывается, важен сам факт совершения действия к настоящему 
моменту или его результат. 

She has read this book. Она прочитала эту книгу. (Действие завершено к 
моменту речи.) 

В этом значении Present Perfect часто употребляется с наречиями just - 
только что, already - уже, yet - ещё, lately - недавно, oflate - в последнее время, 
recently - недавно. 

The mail has just come. Почта только что пришла. 
He has seen many films lately. В последнее время он посмотрел много 

фильмов. 
Для выражения действия, которое завершилось, но тот период, в 

котором оно происходило, ещё продолжается и может быть обозначен 
обстоятельствами времени today - сегодня, this week - на этой неделе, this 
month - в этом месяце, this century - в нашем веке и др. 

Present Perfect может употребляться с наречиями always - всегда, often - 
часто, seldom - редко, ever - когда-нибудь, never - никогда. 

She has never been to London. Она никогда не была в Лондоне. 
Have you ever been to Moscow? Вы когда-нибудь были в Москве? 
Present Perfect образуется при помощи глагола to have в Present Indefinite 

и Participle II (Причастия II) смыслового глагола. Вопросительная и 
отрицательная формы образуются по общему правилу. 

 
Практическая работа № 12 (9 часов) 

Тема: National sports. Национальные виды спорта 
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Цель работы: расширение лексического запаса в рамках изучаемой темы, 
обучение чтению с полным пониманием содержания, обучение применению 
грамматических конструкций в разговорной речи 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Безкоровайная Т.Г. Planet of English: учебник английского языка для 
учреждений НПО и СПО / [Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. 
Койранская, Г.В. Лаврик]. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 256с. 

2. Бонк Н.А Англ. шаг за шагом: Курс для нач-х. –М.: ООО 
«Издательство «Росмен-Пресс». 2001, с.267-271 

3. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., 
- СПб: КАРО, 2007. 

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика 
английского языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

5. EGE Macmillan Exam Skills for Russia 
Порядок  проведения 

1. Профессиональный спорт имеет / не имеет право на существование. Чтение текста с 
полным пониманием содержания.  

Nowdays professional sport is really a burning issue. It is not a secret for 
anybody that competitions in the world of professional sport are really fierce and 
even rough. 

Socially, professional sport doesn`t care about athlete`s wishes and needs, and 
as the result athletes don`t have a possibility to make decisions on their own. 
Additionally, they only have to follow the will of the highest authorities. 
Moreover, athletes often don`t have a profession and are forced to retire young. 

Psychologically, athletes have to sacrifice a lot of things, tasty food for 
instance, because they have to keep a diet in the majority of cases. In addition to 
that, they also have to refuse from doing other sports. 

  Surely, professional sport is often associated with hard work. But 
unfortunately, it doesn`t bring happiness to athletes because they don`t belong to 
themselves any more. All of them are just cogwheels in a great mechanism of 
professional sport. 

Finally, professional sport is often unfair. It is not a secret for anybody that 
different drugs and meds for increasing the level of sport achievements are widely 
spread. 

Analyzing all the facts we can definitely say that professional sport doesn`t 
have the right to exist on such level as it is nowdays. It is necessary to increase the 
requirements to professional sport competitions, and may be in the nearest future 
the situation will change. 

2. Работа с активной лексикой  
a burning issue – острый (важный) вопрос 



30 
 

competition – соревнование 
fierce  – жестокий 
rough – грубый 
to follow – следовать 
the highest authorities – высшая инстанция 
to be forced – быть вынужденным 
to retire – уходить  
to sacrifice – жертвовать 
to refuse from – отказываться от 
cogwheels – колесо, шестерня 
to be widely spread – быть широко распространенным 
to increase – увеличивать 
requirement – потребность, условие 
 Translate into English!  
Профессиональный спорт, важный вопрос, желания и нужды 

спортсмена, возможность принимать решения самим, кроме того, следовать 
воле, жертвовать многим, соблюдать диету, вместе с тем, несомненно, 
ассоциироваться с тяжелой работой, к сожалению, приносить счастье, в 
заключение, допинг, уровень спортивных достижений, анализируя все факты, 
условия профессиональных спортивных соревнований, в ближайшем 
будущем. 

3. Составление сообщения с помощью вопросов 
1. Is professional sport really a burning issue? 
2. Does professional sport care about athlete`s wishes and needs? 
3. Do athletes have to sacrifice a lot of things? What are they? 
4. Is professional sport often fair? 
5. Does professional sport have the right to exist? What is your opinion? 
4. Стоит ли жертвовать? (Письмо) 
5. Мое отношение к спорту (2) 
6. Временные формы глагола: Continuous (Приложение 3) 

Образование и употребление времен группы Continuous 
Выражают длительное действие в настоящем, прошлом или будущем. 

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 
I am doing 
He, she, it is doing 
We, you, they are doing 

Present Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в 
настоящем времени (am, is, are) и глагол + ing. 
Вопросительная форма 
Вспомогательный глагол to be ставится перед подлежащим (e.g. Is she writing 
a letter to her parents?). 
Отрицательная форма 
Отрицательная частица not  ставится после вспомогательного глагола to be 
(e.g. She is not writing a letter now.). 
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Употребление PRESENT CONTINUOUS TENSE 
1. Present Continuous используется для выражения длительного действия, 

происходящего в настоящий момент. На настоящий момент могут указывать 
наречия now, at this moment, at present moment и общий контекст 
предложения (e.g. He is reading a book now. – Сейчас он читает книгу. Don’t 
make noise, he is reading. – Не шумите, он читает.) 

2. В предложениях, в которых имеется 2 действия, одно из которых находится в 
процессе совершения (in progress), а другое является обычным действием. 
Первое выражается в Present Continuous, а второе – в Present Indefinite. (e.g. I 
never talk, while I’m working. – Я никогда не говорю, пока работаю.) 

Глаголы, которые не употребляются во временах группы CONTINUOUS 
1) hear, notice, smell, see; 
2) desire, dislike, hate, like, love, respect, want, wish; 
3) believe (= think), consider, feel (= think), forget, know, mean, mind, realize, 
recollect, remember, recognize, guess, suppose, think, understand, to imagine; 
4) belong, have, owe, own, possess; 
5) appear (= seem), be, concern, contain, consist, depend, deserve, differ, fit, 
include, involve, lack, matter, mean, need, resemble, seem. 

THE PAST CONTINUOUS TENSE 
I / he / she / it was doing 
You / they/ we were doing 

Past Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в 
прошедшем времени (was, were) и глагол + ing. 

Употребление PAST CONTINUOUS 
Past Continuous употребляется для выражения: 

1. длительного незаконченного действия, происходящего в определенный 
момент в прошлом. Этот момент может быть определен: 

a) обозначениями времени (at 5 o’clock, at midnight, at that moment, this time 
yesterday) (e.g. At midnight he was still working. – В полночь он всё ещё 
работал.) 

b) другим прошедшим действием, выраженным глаголом в Past Simple. (e.g. It 
was raining when I left the house. – Шел дождь, когда я выходил из дома.) 

2. параллельных / одновременных действий в прошлом, часто с наречием 
while (пока) (e.g. While he was having breakfast, I was looking through the 
newspapers. – Пока он завтракал, я просматривал газеты.) 

3. действия, протекавшего в ограниченный период времени, когда 
подчеркивается длительность процесса. С такими обозначениями времени, 
как from … till …, all day long, all day yesterday, all the time, the whole day, the 
whole evening. (e.g. They were working in the garden all day long. – Они 
работали в саду целый день.) 

THE FUTURE CONTINUOUS TENSE 
I / he / she / it / we / you / they will ('ll) be doing 

Future Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в 
форме будущего времени (will be) и глагол + ing.  
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Употребление FUTURE CONTINUOUS 
Future Continuous употребляется для выражения: 

1. действия в развитии, незаконченного, которое будет совершаться в 
определенный момент в будущем. Момент может быть определен: 

a) точным обозначением времени: at 5 o'clock,  at noon, at midnight, this time next 
week / tomorrow (e.g. He'll still be working at 6 o'clock tomorrow. – Он всё ещё 
будет работать завтра в 6 часов.) 

b) другим будущим действием, которое выражается глаголом в Present Simple 
(e.g. You will recognize her, when you see her. She will be wearing a yellow hat. – 
Вы узнаете ее, когда увидите ее. На ней будет желтая шляпа.) 

2. параллельных действий в будущем (в придаточном предложении со словом 
while употребляется либо Present Continuous, либо Present Simple) (e.g. I'll be 
writing a letter while he is looking through the newspapers. – Я буду писать 
письмо, пока он будет просматривать газеты.). 
 

7. Спорт в моей жизни. Составление сообщения.  
Stepan decided to have his birthday party at a new bowling club, and he invited 
Vlad and some other guys to come. Vlad has never played bowling and so he 
wants to ask his father about the rules of the game. 
Vlad: Dad, have you ever been to the new bowling club that was opened in our 
city not long ago? 
Father: Yes, of course, I have been there several times, and I must say that I 
enjoyed the quiet and friendly atmosphere there. 
Vlad: So you say you like.it, don't you? 
Father: I do. And why? 
Vlad: Stepan has invited us to join him there for his birthday party. 
Father: It is a very nice idea to have a birthday party in a place like that, isn't it? 
Vlad: But I am a little confused. I have never played bowling in my life. Frankly 
speaking, I have a very vague impression of what it is and how it is played. 
Father: Ah, it is rather simple. You will understand everything after a couple of 
minutes watching the other people play. 
Vlad: Could you give me some hints? I don't want to look stupid. 
Father: Well, certainly. Bowling is quite an old game. In fact, it is rather 
entertainment than sport. Everybody despite of the age and physical fitness can 
play it. Players roll balls along runway called a lane, attempting to knock down ten 
pins. 
Vlad: What is a runway? 
Father: Well, it is a long path on which the balls are rolled. At the end of the path 
there are the pins, they form a triangle. The balls are rather heavy; you will choose 
the ball for yourself. Choosing a bowling ball is the first step toward successful 
bowling. You should select a ball that is easy to handle. It should not be too heavy 
or light, and should feel comfortable and natural in the hand. Now to the game 
itself. 
Vlad: As far as I understand, the task is to knock down the ten pins. Is it difficult? 
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Father: Rather, I must say. Each game has ten frames. At the beginning of each 
frame the player tries to hit all the ten pins. If one manages to do it, it is called 
"strike", and it is very good. If one doesn't, there is the second attempt. If all the 
pins are down after the second strike, it is called "spare". 
Vlad: And what if some pins are left? 
Father: Then the frame is called "open" and the player gets only the amount of 
points equal to the amount of pins that fell. 
Vlad: So, if I hit only one pin, I will have only one point. 
Father: In this frame, yes. 
Vlad: And if I have a "spare"? 
Father: Then you will get ten points plus the amount of points that you get during 
the first strike in the next frame. 
Vlad: For example, if I get a "spare" and knock down 3 pins in the next frame, I'll 
get 13? 
Father: Right. And if you have "strike", you'll get ten points plus the sum of two 
strikes in the next frame. The maximum possible score in a strike frame, therefore, 
is 30: the strike followed by two more strikes on subsequent throws (10 + 10 + + 
10 = 30). 
Vlad: I must remember this. 
Father: You needn't. There is a computer calculating it for you. It keeps the 
records of the bowlers' names, the frame, the number of pins knocked down with 
each ball, and the final score. 
Vlad: Then can you give me any hints on how I must throw the ball? 
Father: There are two holes in the ball so you will see how to throw it the best 
way. Bowling is the sport based on timing and coordination, so it is very difficult 
to explain how you should behave when playing. The only advice I'd give you is to 
relax and to watch other people playing. 
Father: Well, it is a long path on which the balls are rolled. At the end of the path 
there are the pins, they form a triangle. The balls are rather heavy; you will choose 
the ball for yourself. Choosing a bowling ball is the first step toward successful 
bowling. You should select a ball that is easy to handle. It should not be too heavy 
or light, and should feel comfortable and natural in the hand. Now to the game 
itself. 
Vlad: As far as I understand, the task is to knock down the ten pins. Is it difficult? 
Father: Rather, I must say. Each game has ten frames. At the beginning of each 
frame the player tries to hit all the ten pins. If one manages to do it, it is called 
"strike", and it is very good. If one doesn't, there is the second attempt. If all the 
pins are down after the second strike, it is called "spare". 
Vlad: And what if some pins are left? 
Father: Then the frame is called "open" and the player gets only the amount of 
points equal to the amount of pins that fell. 
Vlad: So, if I hit only one pin, I will have only one point. 
Father: In this frame, yes. 
Vlad: And if I have a "spare"? 
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Father: Then you will get ten points plus the amount of points that you get during 
the first strike in the next frame. 
Vlad: For example, if I get a "spare" and knock down 3 pins in the next frame, I'll 
get 13? 
Father: Right. And if you have "strike", you'll get ten points plus the sum of two 
strikes in the next frame. The maximum possible score in a strike frame, therefore, 
is 30: the strike followed by two more strikes on subsequent throws (10 + 10 + + 
10 = 30). 
Vlad: I must remember this. 
Father: You needn't. There is a computer calculating it for you. It keeps the 
records of the bowlers' names, the frame, the number of pins knocked down with 
each ball, and the final score. 
Vlad: Then can you give me any hints on how I must throw the ball? 
Father: There are two holes in the ball so you will see how to throw it the best 
way. Bowling is the sport based on timing and coordination, so it is very difficult 
to explain how you should behave when playing. The only advice I'd give you is to 
relax and to watch other people playing. 
 

8. Временные формы глагола: Perfect Continuous (Приложение 3) 
Образование и употребление времен группы Perfect Continuous 

THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE 
I have been doing 
He, she, it has been doing 
We, you, they have been doing 
Образуется при помощи have been, has been и V-ing 
Вопросительная форма 
Первый вспомогательный глагол ставится перед подлежащим  
(e.g. Has she been writing?). 
Отрицательная форма 
Отрицательная частица not ставится после первого вспомогательного глагола  
(e.g. I have not been working.). 

Употребление PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
Present Perfect Continuous обозначает действие, начавшееся до настоящего 
момента, длившееся в течение некоторого периода времени и 
продолжающееся в момент речи или закончившееся непосредственно перед 
моментом речи. 
Present Perfect Continuous употребляется с такими обозначением времени, как 
for 2 hours, for a month, for a long time, for the last 2 days/ years/weeks; since 5 
o’clock, since yesterday; а также в вопросах, начинающихся с How long? Since 
when?  
Present Perfect Continuous переводится на русский язык настоящим временем 
e.g. He has been studying this process for 5 years. – Он изучает этот процесс 5 
лет. 
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       Since when have you been working at this problem? – С какого времени Вы 
работаете над этой проблемой. 

THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE 
I/ he/ she/ it/ we/ you/ they   had been doing 
Past Perfect Continuous образуется при помощи had been и V-ing 

Употребление PAST PERFECT CONTINUOUS 
Past Perfect Continuous употребляется для обозначения длительного 
прошедшего действия, которое началось ранее другого прошедшего 
действия, выраженного глаголом в Past Indefinite, и при наступлении этого 
действия всё еще некоторое время продолжалось или было прервано. 
Употребляется со следующими указаниями времени: for 2 hours, for 3 weeks, 
for a long time, since 5 o’clock.  
(e.g. I had been writing a report for that conference since two o’clock when he 
came. – Я писал статью на конференцию с двух часов, когда он пришел) 

THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE 
I / he / she / it / we / you / they will have been doing 
Future Perfect Continuous образуется при помощи will have been и V-ing 

Употребление FUTURE PERFECT CONTINUOUS 
Future Perfect Continuous употребляется для выражения длительного 
будущего действия, которое начнется ранее другого будущего действия или 
момента и будет еще совершаться в момент его наступления. Употребляется 
при указании периода времени, в течение которого действие будет 
совершаться.  
На русский язык переводится будущим временем глагола несовершенного 
вида. 
e.g. By the 1st of June 2008 he will have been working at the University for 20 
years. – К 1 июня 2008 года он будет работать в университете 20 лет. 
 

9. Национальные виды спорта.  (2) Аудирование. 
10. Британская молодежь и спорт  (5) 
11. Виды спорта. Составление сообщения. 
12. Основные формы глагола (4) 

 
Практическая работа № 13 (10) 

Тема: Nature and ecology. Природа и экология. 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
аудиозаписи 
Литература:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 
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2. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных заведений. 
Серия «Среднее профессиональное образование», 2007. с. 231-232 

3.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 

4. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 
Порядок  проведения 

1. Охрана окружающей среды. Чтение текста с полным пониманием 
содержания. (2) 

2. Страдательный залог (Приложение 3) 
Если подлежащее обозначает лицо или предмет, подвергающийся действию 
со стороны другого лица или предмета, то глагол употребляется в форме 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. 

Времена страдательного залога образуются при помощи вспомогательного 
глагола to be в соответствующем времени и формы причастия прошедшего 
времени (Participle II) смыслового глагола. 
При спряжении глагола в страдательном залоге изменяется только глагол to 
be, смысловой же глагол имеет во всех временах одну и ту же форму – 
Participle II. Следовательно время, в котором стоит глагол в страдательном 
залоге, определяется формой, в которой стоит вспомогательный глагол to be. 
В английском языке обороты в страдательном залоге употребляются: 

1. когда в центре внимания говорящего находится лицо или предмет, который 
подвергается действию, а не лицо или предмет, который совершает действие 
(e.g. These substances are examined by our students. – Эти вещества изучаются 
нашими студентами.) 

2. когда лицо, совершающее действие, неизвестно, или когда считают 
ненужным его упомянуть (e.g. Scientific reports are usually written for different 
conferences.  – Научные доклады обычно пишут на разные конференции.) 
Времена страдательного залога употребляются согласно тем же правилам, 
что и соответствующие им формы действительного залога. 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА 

1. при помощи глагола быть и краткой формы причастия страдательного 
залога (глагол быть в настоящем времени не употребляется): e.g. дом 
построен / дом был построен / дом будет построен; 

2. глаголом, оканчивающимся на -ся: e.g. дом строится / дом строился / дом 
будет строиться; 

3. неопределенно-личным оборотом с глаголом в действительном залоге в 3-м 
лице множественного числа: e.g. дом строят / дом строили / дом будут 
строить. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
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1) Если в английском предложении после сказуемого в страдательном залоге 
стоит предлог, относящийся к нему (а не к следующему за ним слову), при 
переводе на русский язык предлог ставится перед тем словом, которое в 
английском языке является подлежащим. (e.g. This experiment was much 
spoken about. – Об этом эксперименте много говорили.) 

1. to account for – объяснять что-л. 
2. to agree upon – договориться о чем-л. 
3. to allude to – намекать на что-л. 
4. to arrive at – достигать чего-л. 
5. to comment upon – комментировать что-л. 
6. to depend on – полагаться на кого-л. / что-л.; зависеть от 
7. to dispose of – реализовать, ликвидировать  что-л. 
8. to insist on (upon) – настаивать на чем-л. 
9. to interfere with – мешать кому-л. 
10. to laugh at – смеяться над кем-л. / чем-л. 
11. to listen to – слушать кого-л. 
12. to look at – смотреть на кого-л. / что-л. 
13. to provide for – предусматривать что-л.  
14. to refer to – ссылаться на кого-л. / что-л. 
15. to rely on – полагаться на кого-л. / что-л. 
16. to speak of (about) – говорить о ком-л. / чем-л. 
17. to send for – посылать за кем-л. 
18. to take care of – заботиться о ком-л. / чем-л. 
19. to lose sight of – терять из виду кого-л. / что-л. 
2) В английском языке имеется ряд глаголов, которые требуют прямого 

дополнения, в то время как соответствующие глаголы в русском языке 
требуют прямого дополнения. В таких случаях при переводе на русский 
язык, соответствующий предлог ставится перед словом, которое в 
английском предложении является подлежащим. (e.g. The lecture was attended 
by many students. – На лекции присутствовало много студентов.) 

1. to affect smb. / smth. – влиять на кого-л. / что-л. 
2. to answer smth. – отвечать на что-л. 
3. to attend smth. – присутствовать на чем-л. 
4. to enjoy smth. – получать удовольствие от чего-л. 
5. to follow smb. / smth. – следовать за кем-л. / чем-л. 
6. to join smb. – присоединяться к кому-л. 
7. to need smb. / smth. – нуждаться в ком-л. / чем-л. 
8. to watch smb. / smth. – следить за кем-л. / чем-л. 

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ С ФОРМАЛЬНЫМ ПОДЛЕЖАЩИМ it 
Переводится неопределенно-личным предложением  

1. It is said – говорят 
2. It is reported – сообщают 
3. It is known – известно 
4. It is believed – полагают 
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5. It is expected – ожидают 
e.g. It is reported that the delegation has left Moscow. – Сообщают, что 

делегация выехала из Москвы. 

 It was expected that he would return soon. – Ожидали, что он скоро 
вернется. 

3. Выполнение упражнений по грамматике (4), с. 134, упр. 1-5 
4. Экологическая ситуация нашего региона (составление сообщения на основе 

прочитанного) 
For a long time, too little attention was paid to the environment. Today the 

situation is different. People of our region are worried what is happening to the 
environment because of modern industry and the need for more energy.  
Newspapers and magazines write about water, air and soil pollution. Now many 
parts of the world are overcrowded, people live in big cities and much of the waste, 
especially waste from factories, electric power stations, the chemical industry and 
heavy industry is very dangerous. Fish dies in lakes, rivers and seas, trees die too. 
Much of this dangerous waste goes into the air and is carried by winds for great 
distances. Global warming threatens to wreck the planet. Water is being used 
unsustainably and is running out. Animal and plant species are being wipeout. 
 

5. Животные в человеческом обществе. Аудирование. 
Практическая работа № 14 (5 часов) 

Тема: Do all of them make good pets? Любимые животные 

Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
аудиозаписи 
Литература:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

2.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 

3. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 
Порядок  проведения 

1. Интервью   со специалистом 
2. Любимые животные 
3. Мое отношение к экзотическим животным 
4. Выполнение упражнений по грамматике (2) 
5. Как можно помочь животным? 
6. Мой питомец 
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7. Выполнение упражнений по грамматике (2) 
 

Практическая работа №  15 (6 часов) 
Тема: What does the future hold? Технологии будущего 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных заведений. Серия 
«Среднее профессиональное образование». 

2.  Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред 
проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 3. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - 
СПб: КАРО, 2001. 

8. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка 
с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

 
Порядок  проведения 

1. Что такое компьютер? (1), стр. 160-162 

WHAT IS A COMPUTER? 
          The term computer is used to describe a device made up of a 
combination of electronic and electromechanical (part electronic and part 
mechanical) components. Computer has no intelligence by itself and is 
referred to as hardware. A computer system is a combination of five 
elements:  
• Hardware 
• Software 
• People 
• Procedures 
• Data/information 
      When one computer system is set up to communicate with another 
computer system, connectivity becomes the sixth system element. In other 
words, the manner in which the various individual systems are connected — for 
example, by phone lines, microwave transmission, or satellite — is an element 
of the total computer system. 
      Software is the term used to describe the instructions that tell the hardware 
how to perform a task. Without software instructions, the hardware doesn't 
know what to do. People, however, are the most important component of the 
computer system: they create the computer software instructions and respond to 
the procedures that those instructions present. 
The basic job of the computer is the processing of information. Computers 
accept information in the form of instruction called 
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a program and characters called data to perform mathematical and logical 
operations, and then give the results. The data is raw material while informa-
tion is organized, processed, refined and useful for decision making. Computer 
is used to convert data into information. Computer is also used to store 
information in the digital form. 

 
Vocabulary: 
characters — символы 
data — данные 
decision — решение 
device — устройство 
hardware — оборудование 
instruction — команда 
intelligence — разум 
manner — манера, способ 
microwave — микроволновая 
procedures — процедуры, операции 
purpose — цель 
raw — необработанный, сырой 
to come to life — оживать 
to connect — соединять 
to convert — превращать, преобразовывать 
to create — создавать 
to evaluate — оценивать 
to refer to as — называть что-либо 
to refine — очищать 
to respond — отвечать 
transmission — передача 
various — различные 
 
General understanding: 
 
1) What does the term «computer» describe? 
2) Is computer intelligent? 
3) What are five components of computer system? 
4) What is connectivity? 
5) What is software? What's the difference between hardware and software? 
6) Why people are the most important component of a computer system? 
7) In what way terms «data» and «information» differ? 
8) How does computer convert data into information? 
1)  Which of the listed above statements are true/false. Specify your answer 
using the text. 
 
1) Computer is made of electronic components so it is referred to as electronic 
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device. 
2) Computer has no intelligence until software is loaded. 
3) There are five elements of computer system: hardware, software, people, 
diskettes and data. 
4) The manner in which computers are connected is the connectivity. 
5) Without software instructions hardware doesn't know what to do. 
6) The software is the most important component because it is made by people. 
7) The user inputs data into computer to get information as an output. 
8) Computer is used to help people in decision making process. 
2)  Match the following: 
 
1) ... doesn't come to life until it is connected to other parts of a system. 
2) ... is the term used to describe the instructions that tell the hardware how to 
perform a task. 
3) ... create the computer software instructions and respond to the procedures that 
those instructions present 
4) Information in the form of instruction is called a... 
5) The manner in which the various individual systems are connected is... 
6) ... is organized, processed and useful for decision making 
7) The basic job of the computer is the... 
 

2. a) program 
b) information 
c) processing of information 
d) software 
e) connectivity 
f) computer 
g) people 
 

3. Что такое оборудование? (1), стр. 163-166 

HARDWARE 
What is hardware? Webster’s dictionary gives us the following definition of the 

hardware — the mechanical, magnetic, electronic, and electrical devices 
composing a computer system. 

Computer hardware can be divided into four categories: 
1) input hardware 
2) processing hardware 
3) storage hardware 
4) output hardware. 

Input hardware 
The purpose of the input hardware is to collect data and convert it into a form 

suitable for computer processing. The most common input device is a keyboard. It 
looks very much like a typewriter. The mouse is a hand held device connected to 
the computer by small cable. As the mouse is rolled across the mouse pad, the 
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cursor moves across the screen. When the cursor reaches the desired location, the 
user usually pushes a button on the mouse once or twice to signed a menu selection 
or a command to the computer. 

The light pen uses a light sensitive photoelectric cell to signal screen position to 
the computer. Another type of input hardware is optic-electronic scanner that is 
used to input graphics as well as typeset characters. Microphone and digital camera 
can be also used to input data into the computer. 

Processing hardware 
The purpose of processing hardware is retrieve, interpret and direct the 

execution of software instructions provided to the computer. The most common 
components of processing hardware are the Central Processing Unit and main 
memory. 
The Central Processing Unit (CPU) is the brain of the computer. It reads and 
interprets software instructions and coordinates the processing activities that must 
take place. The design of the CPU affects the processing power and the speed of 
the computer, as well as the amount of main memory it can use effectively. With a 
well-designed CPU in your computer, you can perform highly sophisticated tasks 
in a very short time. 

Memory is the system of component of the computer in which information is 
stored. There are two types of computer memory: RAM and ROM. 

RAM (random access memory) is the volatile computer memory, used for 
creating loading, and running programs and for manipulating find temporarily 
storing data; 

ROM (read only memory) is nonvolatile, nonmodifiable computer memory, 
used to hold programmed instructions to the system. 

The more memory you have in your computer, the more operations you can 
perform that is the faster it works. 

Storage hardware 
The purpose of storage hardware is to store computer instructions and data in a 

form that is relatively permanent and. Storage hardware selves the same basic 
functions as do office filing systems except that it stores data as electromagnetic 
signals. The most common ways of storing data are Hard disk (HDD), floppy disk 
and CD-ROM. 

Hard disk is a rigid disk coated with magnetic material, for storing programs 
and relatively large amounts of data. 

Floppy disk (diskette) — thin, usually flexible plastic disk coated with 
magnetic material, for storing computer data and programs. There are two formats 
for floppy disks: 5.25" and 3.5", 5.25" is not used in modern computer systems 
because of it relatively large size, flexibility and small capacity. 3.5" disks are 
formatted 1.44 megabytes and are widely used, 
CD-ROM (compact disc read only memory) is a compact disc on which a large 
amount of digitized read-only data can be stored. CD-ROMs are very popular now 
because of the growing speed which CD-ROM drives can provide nowadays. 

Output hardware 
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The purpose of output hardware is to provide the user with the means to view 
information produced by the computer system. Information is output in either 
hardcopy or softcopy form. Hardcopy output can be held in your hand, such as 
paper with text (word or numbers) or graphics printed on it. Softcopy output is 
displayed on a monitor. 

Monitor is a component with a display screen for viewing computer data, 
television programs, etc. 

Printer is a computer output device that produces a paper copy of data or 
graphics. 

Modem is an example of communication hardware — an electronic device that 
makes possible the transmission of data to or from computer via telephone or other 
communication lines. 

Hardware comes in many configurations, depending on what the computer 
system is designed to do. Hardware can fill several floors of a large office building 
or can fit on your lap. 
Answer the questions: 

1. What is the Webster’s dictionary definition of the hardware? 
2. What groups of hardware could be defined? 
3. What is input hardware? What are the examples of input hardware? 
4. What is mouse designed for? What is a light pen? 
5. What is processing hardware? What are the basic types of memory used in a 

PC? 
6. Can a PC-user change the ROM? Who records the information in ROM? 
7. What is storage hardware? What is CD-ROM used for? Can a user record 

his or her data on a CD? What kind of storage hardware can contain more 
information; CD-ROM, RAM or ROM? 

8. What is modem used for? Can PC-user communicate with other people 
without a modem? 

4. Что ты думаешь о будущем книг и компьютеров? 

Задания: 

1. Прочитайте утверждения. 
2. Определите, какие из них больше подходят вам. 
3. Используйте их в подготовке вашего сообщения. 

1 

1. Computers allow us to access the 
latest information really quickly 

2. It's much easier to edit and print 
documents using a PC 

3. Interaction with the world is a great 
advantage of a computer. 

2 

1. Books are enjoyable things. 

2. One of the good things about a book 
is that you can take it to bed. 

3. A printed page is better for human 
eyes than a computer screen. 

4. Printed books are cheaper and easier 
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4. Large amounts of information become 
available through computers. 

5. Computers are better as storing 
information. 

6. There is no doubt about the advantage 
of books on-line. Printed books will 
remain only in scientific libraries and 
only specialists will have an access to 
them. 

7. Some people use it to reduce the time. 

to use. 

5. Printed books don’t need electricity. 

6. We love the feel of a paper – book in 
our hands. We enjoy turning the pages. 
The story comes to us page by page. 

7. The book will never die. The printed 
book will be around for a long time. 

8. Books on-line can never compete with 
humans’ personal relationship with 
printed books. 

5. Согласование времен. Косвенная речь. (2, 4) 

Согласование времен и косвенная речь в английском 
Sequence of tenses and Reported speech 

  
В английском языке существует правило согласования времен, и заключается 
оно в следующем: 
 Время глагола в придаточном предложении зависит от времени глагола 

в главном предложении. 
 Если глагол главного предложения стоит в настоящем или будущем 

времени, то глагол придаточного может стоять в любом времени. 
 Если глагол главного предложения стоит в прошедшем времени, то 

глагол придаточного предложения также обязательно должен стоять в 
прошедшем времени. 

Как видите, это правило касается только сложных предложений, и относится 
оно лишь к тем сложным предложениям, в которых главное предложение 
стоит в одной из форм прошедшего времени. Так что, все не так уж и 
страшно. 
Итак, если глагол главного предложения стоит в прошедшем времени, то и 
глагол придаточного предложения тоже должен быть в прошедшем времени, 
даже если по смыслу у нас будущее или настоящее, например: 

Peter said that he wanted to go on vacation. – Питер сказал, что он хочет 
уехать в отпуск. 

«Питер сказал» — это главное предложение, оно у нас в прошедшем 
времени: «Peter said». Дальше идет придаточное «Он хочет уехать в отпуск». 
Не смотря на то, что по смыслу это настоящее время, по правилу 
согласования здесь должно быть прошедшее время, таким образом Present 
simple меняется на Past simple, и получается «he wanted» вместо «he wants». 

https://englishka.ru/vremena-v-anglijskom-yazyke/soglasovanie-vremen/
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КАК СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ ВРЕМЕНА? 
Аналогичным образом происходит согласование и других времен, как будто 
бы сдвиг времени назад, а именно: 

 Present Simple меняется на Past Simple 
 Present Continuous меняется на Past Continuous 
 Past Continuous меняется на Past Perfect Continuous 
 Present Perfect меняется на Past Perfect 
 Past Simple меняется на Past Perfect 
 Future Simple меняется на Future in the Past 

Правило Пример 
Present Simple —> 

Past Simple 
Peter said that he wanted to go on vacation. – Питер сказал, 

что он хочет уехать в отпуск. 
 

Present Continuous  
—> Past Continuous 

I saw that my boss was writing a report. – Я видел, что мой 
босс пишет отчет. 

 
Past Continuous —> 

Past Perfect 
Continuous 

The girl explained that she had been walking along the street. 
– Девушка объяснила, что она шла по улице. 

 
Present Perfect —> 

Past Perfect 

He asked me if I had ever been to Paris. – Он спросил была 
ли я в Париже. 

 
Past Simple —> 

Past Perfect 

She said that the movie had started at 9 o’clock. – Она 
сказала, что фильм начался в 9 часов. 

 
 

Future Simple —> 
Future in the Past 

I told you it wouldn’t work. — Я тебе говорил, что это не 
сработает. 

Если же глагол главного предложения стоит в настоящем или будущем 
времени, то глагол придаточного предложения может стоять в любом 
времени, которое требуется по смыслу. 
  

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ПРЯМОЙ РЕЧИ В КОСВЕННУЮ 
  Утверждение 
Как вы уже догадались, согласование времен нам нужно в основном тогда, 
когда мы переводим прямую речь в косвенную, то есть, пересказываем чье-то 
высказывание своими словами. В результате пересказа у нас получается 
придаточное предложение, которое вводится с помощью союза that (что) или 
без него: 

My doctor told me: «Your diet is important». – Мой доктор сказал, что моя 
диета важна. 

My doctor told me that my diet was important. – Мой доктор сказал мне, что 
моя диета важна. 

https://englishka.ru/vremena-v-anglijskom-yazyke/future-in-the-past/
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Вопрос 
Когда мы пересказываем вопрос, порядок слов остается как в 
утвердительном предложении, а с главным предложением придаточное 
связывается с помощью союзов if, whether (если это общий вопрос) или 
вопросительных местоимений (если это специальный вопрос): 
He stopped to ask me if I was all right. — Он остановился, чтобы спросить, всё 

ли у меня в порядке. 
He asked me when I had arrived London. – Он спросил меня когда я приехал в 

Лондон. 
  

Просьба 
Просьбы передаются с помощью инфинитива с частицей to: 

She asked me to come. – Она попросила меня прийти. 
He asked her not to worry. — Он попросил, чтобы она не беспокоилась. 

Указатели 
Но это еще не все. Помимо того, что нужно выбрать правильное время и 
нужный союз, необходимо еще заменить местоимения. Личные местоимения 
меняются согласно смыслу, а вот указательные местоимения, а так же 
указатели места и времени меняются следующим образом: 

o this —> that 
o these —> those 
o now —> then 
o today —> that day 
o tomorrow —> next day 
o the day after tomorrow —> 2 days later 
o yesterday —> the day before 
o the day before yesterday —> 2 days before 
o ago —> before 
o here —> there 

   
Давайте рассмотрим примеры: 
He asked me if I would go to the cinema the next day. – Он спросил меня пойду ли 

я в кино завтра. 
She said that she felt fine that day. — Она сказала, что сегодня чувствует себя 

хорошо. 
They decided that he was right about that decision. — Они решили, что он прав 

на счет этого решения.  
Тема довольно не простая, особенно, когда начинаются очень сложные 
предложения. Необходимо быть внимательными, чтобы точно знать, когда 
требуется согласование времен, а когда нет. Кроме этого, нужно выучить 
правило, чтобы не перепутать времена, местоимения, и указатели.  
  

6.  Выполнение упражнений: 
1. Она спросила меня, где я живу. 
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2. Мы думали, что погода наладится завтра. 
3. Он спросил меня, сдал ли я свой экзамен. 
4. Она сказала мне больше ей не звонить. 
5. Я спросил ее, готова ли она идти. 

 
Практическая работа №  16 (4 часа) 

Тема: Computers-friends or foes. Компьютеры - друзья или враги? 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных 
заведений. Серия «Среднее профессиональное 
образование». 

2.  Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред 
проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 3. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - 
СПб: КАРО, 2001. 
4.Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

 
Порядок  проведения 

1. Роль компьютеров  в нашей жизни (1) 
2. Интернет (2), стр. 170-171 
3. Сложное дополнение (2, стр. 167-168, 4) 

Практическая работа №  17 (4 часа) 
Тема: Computerized education. Компьютеризованное образование 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных 
заведений. Серия «Среднее профессиональное образование». 

2.  Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред 
проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 3. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - 
СПб: КАРО, 2001. 
4.Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

 
Порядок  проведения 

1. Компьютерное образование. Аудирование  (1,2) 
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2. Конструкции с причастием (2, 3, 4) 
 

Практическая работа№18 (3 часа) 
Тема: A good language learner? Хорошо ли вы знаете язык? 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
аудиозаписи 
Литература:  

1. Бонк Н.А Английский шаг за шагом: Курс для начинающих. В 2 т. (2 т.) 
– М.: ООО «Издательство «Росмэн-Пресс». – 2001 

2. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред 
проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

3.  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

4. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 

Порядок  проведения 
1. Влияние знаков зодиака на успешное овладение иностранным 

языком (1) 
Star Signs 

   There are 12 star sings. And people who belong to the definite sign have their 
own character, habits and manners. So if you were born under the sign 
of Aquarius (21st January — 18th February) you like to be free. You have original 
ideas. Some of your ideas are crazy! Pisces (19th February — 20th March) are 
friendly and kind. They are good at art and they love music. They often lose things 
and forget the time. Aries (21th March — 20th April) like jokes, parties and loud 
music. They are good at sport. They don't often ask for advice. - Sometimes they're 
a bit selfish.  The people who are born under the sign of Taurus (21st April — 
21st May) work hard. They are very practical and helpful. They don't like changes. 
They like food!  If you're Gemini (22nd May — 21st June) you love surprises. 
You like chatting with your friends. You do a lot of things at once. Cancer (22nd 
June — 22nd July) seems strong and selfish. But really he's soft and sensitive. One 
minute he's happy, the next minute he feels bad. Leos (23rd July — 23rd August) 
are leaders. They want to be rich and important one day. They love expensive 
things. Virgo (24th August — 22nd September) always works hard. She chooses 
her friends carefully because they have to be perfect! If you're Libra (23rd 
September — 23rd October) people like you because you always say nice .things. 
You hate fights. You want everyone to be happy. You're a bit lazy. People who 
were born under the sign of Scorpio (24th October — 22nd November) are very 
strong persons. They always get what they want. They're very good friends. If you 
are Sagittarius (23rd November — 21st December) you are friendly. You spend 
money like water. You always tell the truth. Sometimes this can hurt your friends’ 
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feelings. Capricorns (22nd December — 20th January) are quiet and serious. 
They work hard. Their friends like them because they never do stupid things. 
Questions: 

1. How many star signs are there in a year? 
2. Do people belonging to a definite star sign have their own character and 
habits? 
3. What is your star sign? 
4. What do you know about your sign? 
5. Do you believe in horoscopes? 

 
2. Что нужно, чтобы стать хорошим и способным студентом, 

изучающим язык (1) 
3. Моя профессия и иностранный язык 
4. Независимый причастный оборот (2,3,4) 

 
Практическая работа№19 (4 часа) 

Тема: Death sentence? Исчезновение языков 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы, обучение 
применению грамматических конструкций в разговорной речи 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
аудиозаписи 
Литература:  

1. Бонк Н.А Английский шаг за шагом: Курс для начинающих. В 2 т. (2 т.) 
– М.: ООО «Издательство «Росмэн-Пресс». – 2001 

2. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред 
проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

3.  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

4. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 

Порядок  проведения 
1. Мертвые языки 
2. Временные формы глагола (приложение 3) 

Практическая работа № 20 (8 часов) 
Тема: JOB FOR LIFE? Современный мир профессий. 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы, обучение 
чтению с полным пониманием содержания 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
аудиозаписи 
Литература:  
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1.  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

2.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 

3. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского языка для 
10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013, с.126-127 
4.Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 
Порядок  проведения 

1. Как найти работу?(3) 
2. Современный мир профессий (3, стр. 126-129) 
3. Профессия – учитель (4, стр. 248-250) 
4. Работа, которую я бы выбрал (3) 
5. Придаточные предложения 

Сложноподчиненные предложения 

Придаточные предложения в составе сложно-подчиненного предложения 
могут присоединяться к главному при помощи слов: 

 
1. that – что, который 
2. who – кто 
3. whose – чей 
4. what – что, какой 
5. which – который 
6. when – когда 
7. where – где, куда 
8. how – как 
9. why – почему 
10. whenever – всякий раз когда 
11. while – в то время как, когда, пока 
12. after – после того как 
13. before – прежде чем, до того как 
14. as – так как, когда, в то время как  
15. till – пока, до тех пор пока 
16. until – пока не, до тех пор пока не 
17. since – с тех пор как, поскольку 
18. because – потому что 
19. though, although – хотя 
20. if – если 
21. unless – если только не 
22. provided (that) – при условии что 
23. in order that, so that – чтобы, для того чтобы 
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Придаточные предложения отвечают на те же вопросы, что и члены простого 
предложения, и являются более распространенными. Поэтому существует 
столько же видов придаточных предложений, сколько и членов предложения 

Типы придаточных предложений 

1) Придаточное-подлежащее 
e.g. What you say is interesting. (То, что вы говорите, интересно.) 
That water is a good conductor of sound is a well-known fact. (То, что вода 
хороший проводник звука, хорошо известный факт.)  

2) Дополнительное придаточное 
e.g. He told them what he had seen there. (Он рассказал им, что он увидел 
там.) 
 Experiments show us that there is very little attraction between the molecules 
of the gas. (Опыты показывают нам, что между молекулами газа 
существует очень малое притяжение.) 

3) Определительное придаточное 
e.g. These waves which are commonly called radio waves travel with the velocity of 

light. (Эти волны, которые называются радиоволнами, распространяются 
со скоростью света.) 

4) Обстоятельственное придаточное 
e.g. I saw him when I was in the lab. (Я видел его, когда бы в лаборатории.) 
Пример: 
The foundations of dynamics were laid at the end of the 16th century by Galileo 
Galilei who, by experimenting with a smooth ball rolling down an inclined plane, 
derived the law of motion for falling bodies, and he was also the first to recognize 
that force is the cause of changes in the velocity of a body. 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ C "whether" ("ли") 

Перевод: Сначала найти сказуемое, затем добавить к нему частицу "ли", остальное – 
по порядку. 
e.g. The problem was whether substances combine in definite proportions.  

Whether this synthesis will take place is unknown. 
БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) Бессоюзное подчинение в определительных придаточных 
предложениях 
В английском языке в определительных придаточных предложениях союзы 
who, which, that могут быть пропущены.  
Схема.  существительное + существительное + глагол 
              существительное + местоимение + глагол 
                             придаточное предложение 

Правило. Если в предложении за двумя рядом стоящими существительными или 
существительным и местоимением употреблен глагол в личной форме, то 
второе существительное или местоимение обычно является подлежащим 
определительного придаточного предложения, которое присоединено к 
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главному без союза. На стыке двух существительных или существительного 
и местоимения пропускается союз (who, which, that).  

!!! Такие придаточные предложения на русский язык переводятся 
определительными придаточными предложениями с союзом "КОТОРЫЙ". 

e.g. The device  we have just used | is very effective. (Оборудование, КОТОРОЕ мы 
только что использовали, очень эффективное.)  

e.g. Every substance   the chemist uses | consists of molecules. (Каждое вещество, 
КОТОРОЕ использует химик, состоит из молекул.) 

Правило. Если в конце определительного придаточного предложения, присоединенного 
к главному без союза, есть ПРЕДЛОГ, то он относится к подразумеваемому 
союзу. 

e.g. Give me the book you are speaking about. (Дайте мне книгу, О КОТОРОЙ Вы 
говорите.)  
2) Бессоюзное подчинение в дополнительных придаточных 
предложениях 
В английском языке иногда в дополнительных придаточных предложениях 
союз that (что) может быть пропущен.  

Правило. Если за глаголом следует существительное без предлога (или местоимение), 
после которого употреблен глагол в личной форме, это существительное 
является подлежащим дополнительного придаточного предложения, которое 
присоединяется к главному без союза.  

Такие придаточные предложения на русский язык переводятся с союзом "ЧТО". 
e.g. I think  the substance will be ready by tomorrow. (Я думаю, ЧТО вещество 

будет готово к завтрашнему дню.) 
e.g. We know  chemistry is very important. (Мы знаем, ЧТО химия очень 
важна.) 
 

Практическая работа № 21 (4 часа) 
Тема: A letter of application and a CV. Письмо заявление о приеме на 
работу и резюме 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы, обучение 
чтению с полным пониманием содержания 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
аудиозаписи 
Литература:  

1.  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика 
английского языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

2.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - 
СПб: КАРО, 2007. 

3. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского языка 
для 10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013, с.126-127 
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4.Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред 
проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 
Порядок  проведения 

1. Советы по составлению резюме (3, стр. 131;4) 
2. Составление резюме (3,4) 
3. Придаточные предложения 

Практическая работа № 22 (4 часа) 
Тема: A job interview.   Интервью с работодателем. 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы, обучение 
чтению с полным пониманием содержания 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 
аудиозаписи 
Литература:  

1.  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

2.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 

3. Тимофеев В.Г. Up & Up: Students Book: учебник английского языка для 
10 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый уровень);.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013, с.126-127 
4.Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 
Порядок  проведения 

1. Интервью с работодателем (4) 
2. Условные предложения  

CONDITIONAL SENTENCES (УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 
Условные предложения вводятся союзами if (если),  

 unless (если не),  
 provided (при условии если). 

Существует 3 типа условных предложений. 
I ТИП – выражает реальное условие, переводится будущим временем. 

Future Indefinite 
shall / will + глагол 

if 
+ Present Indefinite 

    главное предложение            придаточное условное предложение 
e.g. Water will not boil UNLESS we heat it to 100ºC. (Вода не закипит, если мы не 

нагреем ее до 100ºC.) 
II ТИП – выражает маловероятное условие, относится как к настоящему, так и к 

будущему времени. 
Переводится прошедшим временем с частицей "бы" (т.е. сослагательным 
наклонением). 
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Future Indefinite-in-the-Past 
should / would + глагол 

if 
+ 

Past Indefinite 
2-ая форма глагола (V-ed) 

    главное предложение             придаточное условное предложение 
e.g. IF the temperature were raised, the evaporation would be accelerated. (Если бы 

температуру повысили, то ускорили бы выпаривание.) 
NOTE! Глагол to be в придаточном предложении имеет форму were для всех 
лиц. 

e.g. If he were here, I would tell him about it. (Если бы он был здесь, я бы сказал ему 
об этом.) 
III ТИП – выражает нереальное условие, относится к прошедшему времени.  
Переводится прошедшим временем с частицей "бы". 

Future Perfect-in-the-Past 
should / would + have + 3 ф. гл. 

if 
+ 

Past Perfect 
had + 3 ф. гл. 

    главное предложение                придаточное условное предложение 
e.g. IF I had translated the article yesterday, I would have got a good mark. (Если бы я 

перевел статью вчера, я бы получил хорошую оценку.) 
NOTE! В III типе союз if иногда пропускают, в этом случае изменяется порядок 

слов. Глаголы had, were, could, should (в значении долженствования) 
выносятся перед подлежащим. 

e.g. Could a substance be cooled to -273º, the molecules would be motionless. (Если бы 
вещество можно было охладить до -273º, молекулы были бы неподвижны.) 
 
 

Практическая работа № 23 (4 часа) 
Тема: Business trip abroad. Деловая поездка за границу 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы  
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. 
учреждений сред проф. Образования.- М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. 

 
Порядок  проведения 

1. Деловая поездка за границу, стр. 279-280 
2. В аэропорту, на вокзале, стр. 280-281 
3. В гостинице. Обмен валюты, стр. 281-284 

Практическая работа №24 (3 часа) 
Тема: Art galleries. Галереи  
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
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Литература:  
1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 

языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 
2. Голицинский Ю.Б.Spoken English: Пособие по разговорной речи. 

СПб.:КАРО, 2008 
3.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 
4. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 
Порядок  проведения 

1. Картинные галереи и музеи Британии (2), стр. 305-344 
2. Модальные глаголы (приложение 1) 
3. Выполнение упражнений по грамматике (4), стр. 194-196, упр. 1-6 

 
Практическая работа №25 (4 часа) 

Тема: Modern art. Современное искусство 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

2. Голицинский Ю.Б.Spoken English: Пособие по разговорной речи. 
СПб.:КАРО, 2008 
3.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 
КАРО, 2007. 
4. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред проф. 
Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 
Порядок  проведения 

1. Современное искусство (2), стр.  305-344 
2. Временные формы глагола (3), стр. 196-198, упр. 236-238 

 
Практическая работа №26 (5 часов) 

Тема: Discover your child’s talents. Раскрываем таланты детей. 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы  
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 
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2. Нагорная А.В. Английский для педагогов/ А.В. Нагорная, А.И. 
Гаврилова. – М.: Айрис – пресс, 2006.- 272. 

Порядок  проведения 
2.Музыкальные занятия. Выбираем музыкальный инструмент (2), стр. 120-

124, упр. 1-8; 
3. Учим рисовать (2), стр. 126-128, упр. 3-6; 
4. Школьный концерт (2), стр. 124-125. Упр. 9-10; 
5. Выражение будущего времени, (1). 

 
Практическая работа №27 (6 часов) 

Тема: The history of famous toys. История известных игрушек 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

2. Нагорная А.В. Английский для педагогов.- М.: Айрис-пресс, 2006 
3.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 

КАРО, 2001. 
 

Порядок  проведения 
1.Игрушки. Правила игры (2), стр.140-144, упр. 1-10 

2. История известных игрушек (2), стр. 144-147, упр. 1-5 
3. Барби, ЛЕГО, (2), стр. 149-151, упр. 10 
4. Страдательный залог(2), стр. 152-155, упр. 1-9 

 
Практическая работа №28 (4 часа) 

Тема: Children’s games. Детские игры. 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

2. Нагорная А.В. Английский для педагогов.- М.: Айрис-пресс, 2006 
3.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 

КАРО, 2001. 
 

Порядок  проведения 
1. Детские игры (2), стр.162-167, упр. 1-9 
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2. Международные детские игры. Аудирование. (2), стр. 176, упр. 1-3; 250 
3. Игра – работа детей, (2), стр. 167-170, упр. 1-9 
4. Модальные глаголы (2), стр. 173-176, упр. 1-10 

 
Практическая работа № 29 (2 часа) 

Тема: Bringing up happy children. Воспитываем счастливых детей 
Цель работы: обучение всем ВРД, в рамках изучаемой темы 
Формируемые ОК 4-6, 8  
Формируемые ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы 
Литература:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011 

2. Нагорная А.В. Английский для педагогов.- М.: Айрис-пресс, 2006 
3.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 3-е изд., - СПб: 

КАРО, 2001. 
 

Порядок  проведения 
1. Воспитываем счастливых детей (2), стр.186-189, упр. 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы  

Основная литература: 

1. Безкоровайная Т.Г. Planet of English: Учебник английского языка для 
учреждений НПО и СПО / [Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. 
Койранская, Г.В. Лаврик]. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
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«Академия», 2017. – 256с. 
2. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. чреждений сред. проф. 
образования / А.П. Голубев, Н.В.Балюк, И.Б. Смирнова. – 13-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. -336с. 
3. Ионина А.А. , Саакян А.С. Английская грамматика. Теория и практика: 
учебник.- Москва: Проспект, 2011.- 448с. 
4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. М.: -«ЛадКом». – 2011.-720с. 
5. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский 
язык. Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 
2014. 
 

Дополнительная литература: 

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное 
образование): Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 
2. Артемова А.Ф. Великобритания: Книга для чтения по страноведению: 
учебное пособие/ А.Ф. Артемова, О.А. Леонович, Г.П. Рябов. – М.: АСТ: 
Восток – Запад, 2006.-499с. 
3. Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 
Учеб. пособие. Издание второе, исправленное и дополненное. – язык англ., 
русский.- Киев: ООО «ИП Логос-М» , 2010. – 384с. 
4. Голицинский Ю.Б. Spoken English: Пособие по разговорной речи. – СПб.: 

КАРО, 2008. – 416с. 
5. Голицинский Ю.Б. Великобритания: Пособие по страноведению – СПб.: 

КАРО, 2008. – 480с. 
6. Голицинский Ю.Б.Грамматика: Сборник упражнений. – 6-е изд.,- 

СПб.:КАРО, 2007. – 544с. 
7. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Пособие для студентов 
педагогических институтов/ В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. 
Кожевникова, Е.В. Прокофьева и др. _ 5-е изд., испр.и доп._ М.: Айрис – 
пресс, 2009.-384с. 
8. Нагорная А.В. Английский для педагогов/ А.В. Нагорная, А.И. Гаврилова. 

– М.: Айрис – пресс, 2006.- 272. 
9. Радовель В.А. Страноведение: США: Учебное пособие/ В.А. Родовель. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 320с. 
 

Интернет – ресурсы: 



59 
 

1. www.macmillanenglish.com  
2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
3.  www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
4.   www.english-to-go.com 
5.  www.bbc.co.uk/videonation  
6.  www.icons.org.uk  
7. http://www.britishcouncil.org/learnenglish  
8. http://www.onestopenglish.com/ 
9. http://school-collection.edu.ru  
10. http://www.voaspecialenglish.com   
11. http://www.eslgold.com/  
12. http://www.esl-lab.com/guide.htm  
13. http://eng.1september.ru/  
14. http://www.mes-english.com/coloring.php  
15.  http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm 
16.  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles; 
17.  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London; 
18.  http.//www.just-English.ru 
19. http://engmaster.ru/topic/ 
20. https://www.en365.ru/ 
21. http://english-lessons-online.ru/  
22. https://iloveenglish.ru/topics/ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Приложение1 

Модальные глаголы и их заменители 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.icons.org.uk/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.onestopenglish.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.voaspecialenglish.com/
http://www.eslgold.com/
http://www.esl-lab.com/guide.htm
http://eng.1september.ru/
http://www.mes-english.com/coloring.php
http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London
http://http./www.just-English.ru
https://www.en365.ru/
http://english-lessons-online.ru/chitalka/topics/o-sebe
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Модальные глаголы не имеют эквивалент в русском языке, они выражают 

отношение говорящего к действию, выраженного инфинитивом без частицы - tо-. 

1 . Сап - мочь (умственная и физическая возможность) 

     Соuld -прошедшее время  

I can swim.  - Я умею плавать. 

I could translate this text. - Я мог бы перевести этот текст. 

2. May - мочь, (иметь возможность, разрешение')  

    Might -  прошедшее время 

May I help you. - Разрешите помочь вам. 

Заменитель-конструкция  to be allowed to. 

 He will be allowed to take the book.  ЕМУ разрешат взять книгу. 

3. Must - должен, обязан 

Формы прошедшего времени нет 

Заменители -have to, to be to,  ought to, should  

Had to, was  (were) to-прошедшее время  

You must write it down now. -Вы должны написать это сейчас. 

 She had to stay at home. Oнa вынуждена была (ей пришлось) остаться -дома 

The train was to arrive at 8 in the  evening.- Поезд должен был прибыть в 8 вечера. 

Ought  to, should Ц(значение совета, рекомендации, упрёка) 

Children ought to obey their parents. Дети должны слушаться своих родителей. 

You should have helped them. Вам следовало бы помочь им. 

4.Would- вежливая просьба, повторяемость действий в прошлом, стойкое нежелание 

совершать какие-либо действия. 

Would  you help me?  (Не поможете ли вы мне?) 

Не would often help me. (Он  бывало, часто помогал мне.) 

Не wouldn't listen to me. (Он никак не хотел слушать  меня.) 

5. Need – нужно, надо (употребляется, в основном, в отрицательных предложениях) 

You  needn't do it now. Вам не НУЖНО делать это сейчас. 

 

Приложение 2 

Таблица времен глагола to write писать в изъявительном наклонении 
действительного залога: 
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  Настоящее 
(Present)  

Прошедшее 
(Past)  

Будущее 
(Future)  

Будущее в 
прошедшее 
(Future in the 
Past)  

Indefinite  I write -- я 
пишу  

I wrote -- я 
писал 
(написал)  

I shall write -- я 
буду писать 
(напишу)  

I should write -- я 
буду писать 
(напишу)  

Continuous  I am writing -- 
я пишу  

I was writing -- 
я писал  

I shall be 
writing -- я 
буду писать  

I should b writing 
-- я буду писать  

Perfect  I have written -
- я написал  

I had written -- 
я написал  

I shall have 
written -- я 
напишу  

I should have 
written -- я 
напишу  

Perfect 
Continuous  

I have been 
writing -- я 
пишу  

I had been 
writing-- я 
писал  

I shall have 
been writing -- я 
буду писать  

I should have been 
writing -- я буду 
писать  

Отрицательная форма глагола во всех временах образуется при помощи 
отрицательной частицы not, которая ставится после вспомогательного 
глагола, а при сложной форме самого вспомогательного глагола—после 
первого вспомогательного глагола. В отрицательной форме в Present 
Indefinite употребляется вспомогательный глагол to do в форме настоящего 
времени, в Past Indefinite — did (форма прошедшего времени глагола to do):  

o I do not write.  
o I am not writing.  
o I did not write.  
o I have not written.  
o I shall not write.  
o I have not been writing.  

Вопросительная форма глагола во всех временах образуется вынесением 
вспомогательного глагола на место перед подлежащим. В Present и Past 
Indefinite употребляется вспомогательный глагол to do. Если форма 
вспомогательного глагола сложная, перед подлежащим ставится первый 
вспомогательный глагол:  
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o Do I write?  
o Have I written?  
o Did I write?  
o Shall I be writing?  
o Shall I write?  
o Have I been writing?  
o Am I writing?  

Вопросительно-отрицательная форма глагола во всех временах 
образуется следующим образом:  

вспомогательный глагол ставится перед подлежащим, а частица not—после 
подлежащего:  

o Do I not write?  
o Did I not write?  
o Have I not been writing?  

При сокращенной вопросительно-отрицательной форме частица not ставится 
перед подлежащим и сливается с вспомогательным глаголом, причем буква о 
в слове not выпадает как в написании, так и в произношении:  

o Don't I write?  
o Didn't I write?  
o Haven't I been writing?  

Сослагательное/Условное 

      Условное наклонение предполагает выдумку в повествовательных 
(утвердительных/отрицательных) и вопросительных (утвердительных/отрицательных) 
предложениях. Это наисложнейшее наклонение со множеством видов, факторов и 
значений. 

I wish you wrote such things in your notebook – Жаль, что ты не записываешь такие вещи в 
блокнот 

       Условное передаёт указание/совет/просьбу в придаточном цели после глаголов advise, 
ask, command, demand, insist, order, recommend, request, require, suggest, urge. 

The teacher asked that we be quiet – Учительница сказала, чтоб мы притихли 

     Для умозрительного будущего используется настоящее простое время как условие (с 
(as) if) и будущее простое как результат. 

If I (should) see him, I’ll tell him – Увижу его - передам  
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      Для невозможного настоящего (пожелание) используется прошедшее простое время в 
условном придаточном и часто сослагательные модальные глаголы 
should/would/could/might в основной части. Условное be становится were (а не was). 

If I were you, I wouldn’t keep driving on those tires – На твоём месте я бы не ездил на этих 
шинах  

I wish you were here – Жаль, что тебя здесь нет  

    Для упущенного прошлого (предположение) используется предпрошедшее время в 
придаточном и часто сослагательные модули с совершённым инфинитивом в основной 
части. 

If I had told you the truth, you’d have fainted – Скажи я тебе правду тогда, ты бы упала в 
обморок  

Пожелание также формально выражается модальным глаголом may. 

May you live long and prosper – Да живите долго и богато! 
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Введение 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Немецкий язык» предназначены для студентов отделения 

«Педагогика дополнительного образования». На изучение дисциплины 

(немецкий язык) отводится максимально 181 учебных часа, из них 

практических 172. В связи с тем, что отводится большое количество 

практических часов, то целесообразно составлять методические указания к 

разделам тематических планов. 

Целью данных методических указаний является ознакомление студентов 

с тематикой разделов, которые изучаются в течении учебного года, 

выполнение рекомендаций по выполнению контрольных работ, практическое 

овладение студентами иностранного языка (немецкий) обеспечение 

необходимой общепрофессиональной подготовки. 

Методические указания включают следующие разделы: «Техникум», 

«Выбор профессии», «Высшие учебные заведения», «Традиции», «Страна 

изучаемого языка», «Спорт в нашей жизни»,  «Экология и природа», 

«Искусство в нашей жизни», «Праздники» 

 

Практическая работа № 1 -10 (12 час) 
 

Тема: Техникум 
Цель: развитие навыков диалогической речи закрепления лексических 
навыков, организация работы с грамматическим материалом. 
 
Оборудование: грамматические таблицы. 
 
Литература: 

1. Басова Н.В. Немецкий для колледжей. Учебное пособие – Ростов-на 
Дону, «Феникс», 2015. 
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2. Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка. Москва, 2015. 
3. Морохова Н.Е. «Устные темы по немецкому языку» Москва, 

«Аквариум» 2015. 
Порядок проведения 

1. Техникум    
2. Диалог – беседа 
3. Грамматический материал 
4. Определенный артикль. 
5. Мы изучаем немецкий язык 
6. Выполнение упражнений по использованию новой лексики 
7. Диалог по теме «Техникум» 
8. Вводный урок. Лексика по теме  «Техникум» 
9. Спряжение неправильных глаголов. 
10.Повторение. Спряжение модальных глаголов. 
 

Грамматический материал. 
К неправильным глаголам относятся: sein, haben, werden, stehen, gehen, 

tun, bringen. 
Основные формы неправильных глаголов. 
sein – war – qewesen 
haben – hatte – qehabt 
werden – wurde – qeworden 
stehen – stand – qestanden 
qehen – qinq – qeqanqen 
tun – tat – qetan 
brinqen – brachte – qebracht. 
 
 
Модальные глаголы 
Wollen, mőqen – хотеть, желать; 
dürfen, kőnnen – мочь, сметь, иметь разрешение. 
müssen, sollen – долженствовать. 
 

Спряжение модальных глаголов 
 

Präsens 
Sinqular 
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Ich will mag darf kann muss soll 
Du willst magst darfst kannst musst sollst 

er, sie, es will mag darf kann muss soll 
Plural und Hőflichkeitsform 

Wir wollen mőqen dürfen kőnnen müssen sollen 
Ihr wollt mőqt Dürft kőnnt müsst sollt 
Sie, sie  wollen mőqen dürfen kőnnen müssen sollen 

Imperfekt 
Sinqular 

Ich wollte mochte durfte konnte musste sollte 
Du wolltest mochtest durftest konntest musstest solltest 
er, sie, es wollte mochte durfte konnte musste sollte 

Plural und Hőflichkeitsform 
Wir wollten mochten durften konnten mussten sollten 
Ihr wolltef mochtef durftet konntet musstet solltet 
Sie, sie wollten mochten durften konnten mussten sollten 

 
 

Практическая работа № 2 (11 час) 
 
Тема: Выбор профессии 
 

Цель работы: развитие навыков немецкой разговорной речи, изучение 
страноведческого материала.  

Оборудование: доска, компьютер 
 

Литература: 
      1.Басова Н.В. Немецкий для колледжей. Учебное пособие – Ростов-на 
Дону, «Феникс», 2015. 
      2.Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка. Москва, 2015. 
      3.Морохова Н.Е. «Устные темы по немецкому языку» Москва, 
«Аквариум» 2015. 

4. 200 тем по немецкому языку «БАО - ПРЕСС». Москва, 2015. 
 

Порядок проведения 
1. Выбор профессии 
2. Лексический материал по теме 
3. Грамматический материал, склонением прилагательных без артикля 



7 

 

4. Домашнее чтение 
5. Контроль техники чтения 
6. Диалог 
7. Чтение текста с полным пониманием содержания 
8. Грамматическая тема «Склонение личных местоимений» 
9. Итоговый урок 
ведение лексики по темам, чтение текста с полным пониманием 

содержания, пересказ текста, вопросы и ответы. 
 

 
Практическая работа № 3 (10час) 

 
Тема: Высшие учебные заведения 
Цель работы: организация введения нового материала, изучение  
                        нового материала, активизация навыков   
                        аудирования. 
Оборудование: проектор и экран для презентации. 
Литература:  
1. Басова Н.В. Немецкий  для колледжей. Ростов-на-Дону «Феникс» 

2015. 
2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 

2015. 
3. 200 тем по немецкому языку. «БАО - ПРЕСС». Москва, 2015. 

 
Порядок проведения 

         1. Работа с текстом «Выбор профессии» 
  

        2.Чтение текста с полным пониманием содержания.  
        3. Лексический материал по теме 
        4.Спряжение сильных глаголов.  
        5.Беседа «Выбор профессии».  
        6.Обучение в вузах Германии» 
        7. Итоговый урок по разговорной теме. 

Введение лексики по теме «Выбор профессии». Чтение текста с полным 
пониманием содержания прослушанного, просмотр видеофильма, беседа. 

Грамматический материал. 
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1. Спряжение сильных глаголов. По типу спряжения глаголы делится на: 
слабые, сильные, неправильные. В немецком языке 3 основные формы 
глагола: 
1) инфинитив (неопределенная форма – der Infinitiv) 
2) претерит (форма прошедшего времени – das Präteritum) 
3) партицип II (причастие прошедшего времени – das Partizip II) 

 
Сильные глаголы 

инфинитив претерит партицип II 
основа инфинитива 

(е) n 
основа и изменением 

корня 
ge + основа с 

изменением + en 
qehen 
werfen 
lessen 

kommen 
schreiben 

lieqen 

qing 
warf 
las 

kam 
schrieb 

laq 

qeqanqen 
qeworfen 
qelesen 

qekommen 
qeschrieben 

qeleqen 
 

 
 

Практическая работа № 4. (10 час) 
 

Тема: Традиции. 
Цель работы: развитие творческих способностей студентов,  
                       формирование готовности к коммуникации. 
Оборудование: аудиозапись, раздаточный материал, грамматические 
таблицы. 
 

Порядок проведения. 
1. Традиции.  
2. Введение лексики по теме.  
3. Чтение текста с полным пониманием содержания.  
4. Аудирование, беседа по тексту.  
5. Практическая грамматика.  
6. Монологическое сообщение по теме.  
7. Придаточные предложения причины.  
8. Страдательный залог.  
9. Диктант.  
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10. Практическая грамматика. 
 

Грамматический материал 
Страдательный залог (Passiv) 

Passiv = “werden” в соответствующем времени + Partizip II основного 
глагола. 

Пассив на русский язык переводится: 
1. Глаголом с частицей «ся»; 
2. Глаголом «быть» в соответствующем времени + краткое 

страдательное причастие. 
3. Активной формой (все времена) 
Z.B.: Präsens: 
Der Student wird von dem Lehrer qefraqt. – Студент опрашивается 

преподавателем «Или». Преподаватель опрашивает студента. 
Imperfekt: 
Der Student wurde von dem Lehrer qefraqt. - Студент был опрошен 

(опрашивался) преподавателем. 
Perfekt: 
Der Student ist vor dem Lehrer qefraqt worden. – Студент был опрошен 

преподавателем. 
Plusquamperfekt: 
Der Student war von dem Lehrer qefraqt worden. – Студент был опрошен 

преподавателем. 
Fufurum: 
Der Student wird von dem Lehrer qefraqt worden.- Студент будет 

опрашиваться преподавателем. 
 
 

Практическая работа № 5. (15 час) 
 

Тема: Страна изучаемого языка 
Цель работы: чтение текста о странах изучаемого языка с  
                        полным пониманием содержания прочитанного; 
Оборудование:  аудиозапись на магнитофоне, раздаточный материал. 
Литература:  
1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2015. 
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2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 
2015. 

3. 200 тем по немецкому языку. «БАО - ПРЕСС». Москва, 2015. 
 

Порядок проведения. 
1. Берлин 
2. Достопримечательности Берлина 

          3.Страны изучаемого языка 
 4. Введение лексики по теме. 
 5.Грамматическая тема « Склонение притяжательных местоимений» 
 6. Самостоятельная работа 
 7. Города ФРГ 
 8. Правительство ФРГ 
 9. Грамматическая тема «Склонение указательных местоимений» 
 10. Партии в Германии 
 11. Аудирование 
 12. Грамматическая тема «Склонение прилагательных» 
 13. Чтение текста с полным пониманием прочитанного 
 14. Составление ситуации по теме. 
 15. Итоговый урок по разговорной теме. 

 
 

Практическая работа № 6. (20час) 
Тема: Спорт в нашей жизни 
Цель работа: изучение материала о столице России, развитие навыков  
                      монологической и диалогической речи. 
Оборудование: раздаточный материал, слайды грамматические, таблицы. 
Литература: 

1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 
«Феникс» 2015. 

2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, 2015. 
3. Тимофеева Е.А. Немецкая грамматика в таблицах и схемах. Изд-во 

Каро. Санкт-Петербург, 2015. 
Порядок проведения. 

 
1. Спорт в нашей жизни.  
2. Введение лексики по теме.  



11 

 

3. Аудирование.  
4. Беседа по теме с использованием активной лексики.  
5. История олимпийских игр.  
6. Грамматический материал «Возвратные глаголы» 
7. Спорт. Забота о здоровье 
8. Домашнее чтение 
9. Чтение текста «Спорт» с полным пониманием содержания. 
10. Грамматический материал «Временные формы глагола» 
11. Чтение текста «ИЗ истории олимпийских игр» 
12. Грамматическая тема»Предлоги с дательным падежом» 
13. Упражнение о грамматической теме 
14. Образование множественного числа существительных 
15. Аудирование 
16. Диалог по теме «Спорт» 
17. .Контроль техники чтения 
18. Итоговый урок по разговорной теме. 

 
 

Практическая работа № 6 (15час) 
Тема: Экология и природа 
Цель работа: изучение материала о природе, развитие навыков  
                      монологической и диалогической речи. 
Оборудование: раздаточный материал, слайды грамматические, таблицы. 
Литература: 

1.Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 
«Феникс» 2015. 
2.Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, 2015 
3.Тимофеева Е.А. Немецкая грамматика в таблицах и схемах. Изд-во 
Каро. Санкт-Петербург, 2015. 
 

Порядок проведения. 
1. Защита окружающей среды  
2.Введение лексики по теме.  
3.Аудирование.  
4.Беседа по теме с использованием активной лексики.  
5.Граммматический материал »Спряжение модальных глаголов».  
6. Обсуждение проблемы «Отношение людей к природе 
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7. Осведомленность об окружающей среде 
8. Бережное отношение к природе 

          9.Итоговый урок по разговорной теме. 
Практическая работа № 7. (8 час) 

 
Тема: Искусство в нашей жизни 
Цель работы: познакомить с материалом о музеях, театрах, 

композиторах в России. 
Оборудование: раздаточный материал, аудиозапись, слайды. 
Литература: 
1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2015. 
2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, 2015 
3. 100 тем по немецкому языку. Устные темы. Учебное пособие. – М.: 

Ин. яз., 2016. 
 

Порядок проведения 
1. Искусство в нашей жизни.  
2. Посещение театра.  
3. Ведение лексики по теме.  
4. Чтение текста «Известный музыкант»  
5. Мой любимый композитор.  
6. Обобщение материала. 

 
Практическая работа № 8. (16 час) 

 
Тема: Праздники. 
Цель работы: изучение традиций в России и странах изучаемого языка,  
                        развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы. 
Литература: 
1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2015. 
2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 

2001. 
3. 200 тем по немецкому языку. 
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4. Тимофеева Е.А. Немецкая грамматика в таблицах и схемах. Изд-во 
Каро. Санкт-Петербург, 2016. 

5. Грамматика немецкого языка. Пособие Санкт-Петербург, 2016. 
 

Порядок проведения. 
1. Праздники и традиции в России и странах изучаемого языка.  
2. Введение лексики по теме.  
3. Чтение текста с полным пониманием содержания прочитанного.  
4. Беседа с использованием активной лексики.  
5. Монологическое сообщение по теме.  
6. Практическая грамматика.  
7. Повторение грамматической темы «Спряжение сильных и слабых 

глаголов».  
8. Составление сообщения о праздниках и традициях в ФРГ.  
9. Составление сообщения о праздниках и традициях в России. 
10. Аудирование.  
11. Практическая грамматика.  
12. Итоговый урок по разговорной теме.  
13. Повторение разговорных тем.  
14. Обобщение материала. 

        15– 16 Зачет. 
Методические указания по выполнению зачета. 
На зачете проверяются умения и навыки: 
 участвовать в беседе по заданной теме; 
 читать вслух и переводить со словарем незнакомый текст; 
 отвечать и задавать вопросы; 
 распознать грамматические конструкции в тексте. 
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Основные источники: 
 

1. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжа.- Издание 
15-е, дополненное и переработанное,- Ростов н/Д: Феникс 2015. 

2. Тимофеева Е.А. «Немецкая грамматика в таблицах и схемах». Спб,: 
Каро, 2016. 

3. Григорьева Г.И. «Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах». 
Издание 2-е. 2Пб, ООО «Полиграфуслуги», 2015. 

4. Журнал «Иностранные языки в школе».-М.: 2015--2019. 
5. Новый немецко-русский словарь/ Под ред. Цвиллинга М.: Ин.язык, 

2016. 
6.  Новый немецко-русский словарь.- Москва ОО Дом славянской книги 

2016. 
 

Дополнительные источники: 
1. Подольская О.О.100 тем немецкого устного языка. –Москва ЗАО 2015. 
2. Бергман Н.А. Натанзон М.Д. «Грамматика немецкого языка». Москва 

2015. 
3. Большакова Э.Н. «Праздники и обычаи». Учебное пособие для 

изучающих немецкий язык. – Антология, С-Петербург, 2015. 
4. Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык. Контакты. – М.: 

Просвещение 2015 
5. Гальскова И.Д., Яковлева Л.Н., «Итак , немецкий. – М.; Просвещение 

2015. 
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Введение 

 

Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Немецкий язык» предназначены для студентов отделения 

«Педагогика дополнительного образования», «Дошкольное образование». На 

изучение дисциплины (немецкий язык) отводится максимально 254 учебных 

часа, из них практических 186, остальные 68 учебных часов на 

самостоятельную подготовку студентов. В связи с тем, что отводится 
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большое количество практических часов, то целесообразно составлять 

методические указания к разделам тематических планов. 

Целью данных методических указаний является ознакомление студентов 

с тематикой разделов, которые изучаются в течении учебного года, 

выполнение рекомендаций по выполнению контрольных работ, практическое 

овладение студентами иностранного языка (немецкий) обеспечение 

необходимой общепрофессиональной подготовки. 

Методические указания включают следующие разделы: «Моя семья», 

«Мой дом», «Биография», «Мой рабочий день», «Федеративная Республика 

Германия», «Австрия», «Учеба», «Экология», «Москва», «Искусство», 

«Праздники и традиции в России и странах изучаемого языка», «Домашнее 

чтение», «Времена года», «Техникум», «Выбор профессии». 

Задачи методических указаний: формирование языковых умений и 

навыков, практическое владение языком (немецкий), развитие у обучаемых 

способности к межкультурной коммуникации. 

Дидактическая организация методических указаний позволяет работать 

как в аудитории, так и самостоятельно. 

Цель дисциплины  призванной вооружить студентов практическими 

умениями и навыками в области изучения иностранного языка. 
 

 
 

 
 

Практическая работа № 1 

Тема: Повторение. 

Цель работы: Повторение лексического и грамматического материала,  

                       выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы. 
Литература: 



21 

 

6. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 
«Феникс» 2004. 

7. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 
2001. 

8. 200 тем по немецкому языку. 
9. Тимофеева Е.А. Немецкая грамматика в таблицах и схемах. Изд-во 

Каро. Санкт-Петербург, 2006. 
10. Грамматика немецкого языка. Пособие Санкт-Петербург, 2006. 

 
 

Порядок проведения. 

 

1. Вводный урок. Цели и задачи курса. 

2. Беседа «Как я провел (а) летние каникулы». 

3. Повторение лексико-грамматического материала. 

4. Типы предложений по цели высказывания. 
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Практическая работа № 2. 
 

Тема: Австрия. 
Цель работы: развитие навыков немецкой разговорной речи для  
                        практического использования, совершенствовать умение  
                        аудировать. 
Оборудование: раздаточный материал, аудиозапись. 
Литература: 

1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 
«Феникс» 2004. 

2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 
2001. 

3. Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. Изд-е 2-е Санкт-
Петербург, 2006. 

 
Порядок проведения. 

 
1. Чтение и перевод текста с полным пониманием содержания. 
2. Контроль и техника чтения. 
3. Типы предложений по способу выражения подлежащим. 
4. Обзор грамматической темы «Глагол». 
5. Спряжение глаголов в настоящем и прошедшем времени. 
 

Грамматический материал. 
Глагол занимает среди остальных частей речи особое место. Его связи с 

другими словами определяют структуру немецкого предложения. По 
количеству и разнообразию форм и конструкций глагол является самым 
сложным классом слов. Количество глаголов составляет около 25% всего 
словарного запаса немецкого языка. 

Глагол – это часть речи, которая обозначает действие или состояние 
лица или предмета: lernen – учиться, arbeiten – работать, sitzen – сидеть, 
lichen – смеяться. 

В немецком языке глагол обладает категориями лица, числа, времени, 
залога и наклонения. 

Классификация глаголов. 
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По типу спряжения глаголы бывают: слабые, сильные, неправильные. 
По способу словообразования: простые, произвольные, сложные. 

Спряжение слабых глаголов в презенсе. 
 

един. 
число 

 machen arbeiten brauchen antworten 
ich mache arbeite brauche antworte 
du machst arbeitest brauchst antwortest 
er, sie, es macht arbeitet braucht antwortet 

множ. 
число 

wir macher arbeiter brauchen antworten 
ihr macht arbeitet braucht antworter 
Sie, sie machen arbeiten brauchen antworten 

Спряжение сильных глаголов в презенсе 
един. 
число 

 qeher lesen nehmen tun wissen 
ich qehe lese nehme tue weiβ 
du qehst liest nimmst tust weiβt 
er, sie, es qeht leest nimmt tut weiβ 

       
       
множ. 
число 

wir qehen lesen nehmer tur wissen 
ihr qeht lest nehmt tut wisst 
Sie, sie qehen leser nehmer tun wissen 
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Практическая работа № 3 
 
Тема: Домашнее чтение 
Цель работы: расширение лексического запаса, обучение чтению с 

полным пониманием содержания, выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы. 
Литература: 
1/Тексты для аудирования по немецкому языку. – М.: Изд-во «БАО-

ПРЕСС», 2004. Оборудование: раздаточный материал, грамматические 
таблицы. 

 
2//Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 
«Феникс» 2004. 
3/Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 
2001. 

 
4/Тимофеева Е.А. Немецкая грамматика в таблицах и схемах. Изд-во 
Каро. Санкт-Петербург, 2006. 
5/Грамматика немецкого языка. Пособие Санкт-Петербург, 2006. 

 
 

                                           Порядок проведения 
 
Чтение и перевол текста 
 
Контроль техники чтения 
 
Выолнение лексико – грамматических упражнений                                                       
 
Самостоятельная работа 
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Практическая работа № 4 
 
Тема: Времена года.  
Цель работы: Совершенствовать умение аудировать с целью 

выполнения требуемой информации. 
Литература. 
1.Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону «Феникс» 
2004. 
2.Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 
2001. 
3.Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. Изд-е 2-е Санкт-
Петербург, 2006. 

 
4.Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 
2001. 
5.Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. Изд-е 2-е Санкт-
Петербург, 2006. 

 
Порядок проведения. 
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1. Времена года. Погода. 
2. Введение лексики по теме. 
3. Чтение текста с полным пониманием содержания прочитанного. 
4. Практическая грамматика. 
5. Итоговый урок по разговорной теме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 5 
 

Тема: Искусство. 
Цель работы: познакомить с материалом о музыке, композиторах. 
Оборудование: раздаточный материал, грамматические таблицы, 

аудиозапись. 
Литература. 
1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2004. 
2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 

2001. 
3. Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. Изд-е 2-е Санкт-

Петербург, 2006. 
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Порядок проведения. 
 

1. Музыка в моей жизни. 
2. Введение лексики по теме. 
3. Чтение текста «Музыка и язык» с полным пониманием 

прочитанного. 
4. Беседа с использованием активной лексики.  
5. Модальные глаголы. Спряжение модальных глаголов в настоящем и 

прошедшем времени. 
6. Страдательный залог. 
7. Мой любимый композитор. 
8. Составление сообщения с использованием активной лексики. 
9. Практическая грамматика. 
10. Перевод сложно-сочиненных предложений. 
11. Итоговый урок по разговорной теме 

 
Modalverben (модальные глаголы) 
 
wollen, mőgen — хотеть, желать; 
diirfen, kőnnen — мочь, сметь, иметь разрешение; 
müssen, sollen — долженствовать; 

 
 
 
 

Konjugation der Modalverben 
(спряжение модальных глаголов) 

 
Präsens 

 
Singular 

ich will mag darf kann muss soll 
du willst magst darfst kannst musst sollst 
er, sie, es will mag darf kann muss soll 

Plural und Hőflichkeitsform 
wir wollen mőgen dürfen kőnnen müssen sollen 
ihr wollt mőgt dürft kőnnt müsst sollt 
sie,Sie wollen mőgen dürfen kőnnen müssen sollen 

Imperfekt 

Singular 
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ich , wollte mochte durfte konnte musste sollte 
Du wolltest mochtest durftest konntest musstest solltest 
er, sie, es wollte mochte durfte konnte musste sollte 

Plural und Hoflidikeitsform 
 

Wir wollten mochten durften konnten mussten sollten 
Ihr wolltet mochtet durftet konntet musstet solltet 
sie, Sie wollten moditen durften konnten mussten sollten 

 
Passiv (страдательный залог) 

 
Passiv = “werden” в соответствующем времени + Partizip II основного 

глагола 
Пассив на русский язык переводится: 
Глаголом с частицей “-ся”; 
Глаголом “быть” в соответствующем времени + краткое страдательное 

причастие. 
Активной формой (все времена). 
z. В.: Prä sens :  
Der Student wird von dem Lehrer gefragt. — Студент опрашивается 

преподавателем. Или: Преподаватель опрашивает студента 
Jmperfe kt :  
Der Student wurde von dem Lehrer gefragt. — Студент был опрошен 

(опрашивался) преподавателем. 
 
 
Perfe kt :  
Der Student ist von dem Lehrer gefragt worden. — Студент был опрошен 

преподавателем. 
Plusquamperfe kt  
Der Student war von dem Lehrer gefragt worden. — Студент был опрошен 

преподавателем. 
Futusu m:   
Der Student wird von dem Lehrer gefragt werden. — Студент будет 

опрашиваться преподавателем. 
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Практическая работа № 6. 
 
Тема: Экология. 
Цель работы: развивать навыки монологической речи, расширять 

лингвистический кругозор студентов, чтение статей о защите окружающей 
среды с полным пониманием содержания прочитанного. 

Оборудование: раздаточный материал. 
Литература. 
1. 200 тем по немецкому языку. Пособие по базовому курсу. – М.: АСТ-

ПРЕСС. Книга, 2002. 
2. Морохова Н.В. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 

2001. 
 

Порядок проведения. 
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1. Защита окружающей среды. 
2. Введение лексики по теме. 
3. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
4. Составление ситуации по теме. 
5. Обобщение материала по разговорной теме «Экология». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 7. 
 

Тема: Праздники и традиции в России и в странах изучаемого языка. 
Цель работы: расширение лингвистического кругозора студентов в 

рамках изучаемой темы, знакомство студентов с праздниками и традициями 
празднования в России и странах изучаемого языка. 

Оборудование: 
Литература: 
1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2004. 
2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 

2001. 
3. Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. Изд-е 2-е Санкт-

Петербург, 2006. 
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Порядок проведения. 

 
1. Праздники в России. 
2. Новый год. Рождество. 
3. Введение лексики по теме. 
4. Беседа с использованием активной лексики. 
5. Предлоги. Управление предлогов. 
6. Практическая грамматика. 
7. Итоговый урок по разговорной теме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 8. 
 

Тема: Учеба. 
Цель работы: расширение лексического запаса, обучение чтению с 

полным пониманием содержания, выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

Оборудование: раздаточный материал, грамматические пособия и 
таблицы. 

Литература: 
1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2004. 
2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 

2001. 
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3. Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. Изд-е 2-е Санкт-
Петербург, 2006. 

 
Порядок проведения. 

 
1. Введение лексики по теме. 
2. Чтение и перевод текста с полным пониманием содержания. 
3. Склонение указательных местоимений. 
4. Склонение прилагательных после определенного артикля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 9. 
 

Тема: Колледж. 
Цель работы: обучение всем видам репродуктивной деятельности в 

рамках изучаемой темы, развивать навыки монологической и диалогической 
речи. 

Литература. 
1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2004. 
2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 

2001. 
3. Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. Изд-е 2-е Санкт-

Петербург, 2006. 
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Порядок проведения. 

 
1. Введение лексики по теме. 
2. Чтение и перевод текста «Мой колледж». 
3. Инфинитивные группы и обороты. 
4. Сложные существительные с суффиксами – und, nein kein, tät, ion, 

schaft. 
5. Упражнения по теме «Сложные существительные». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 10. 
 
Тема: «Выбор профессии». 
Цель работы: научить студентов говорить о выбранной профессии на 
немецком языке, развивать творческие способности студентов. 
Литература: 

1. Басова Н.В. Немецкий язык  для колледжей. Ростов-на-Дону 
«Феникс» 2004. 

2. Морохова Н.Е. Устные темы по немецкому языку. Аквариум, ГИППВ 
2001. 

3. Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. Изд-е 2-е Санкт-
Петербург, 2006. 
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Порядок проведения. 
 

1. Введение лексики по теме. 
2. Выбор профессии. 
3. Аудирование. 
4. Диалог по теме «Выбор профессии». 
5. Partizip I и II. 
6. Повторение разговорных тем. 
 

Методические указания по выполнению контрольной работы. 
 

Для того, чтобы выполнить контрольную работу необходимо: 
1. Усвоить лексический, грамматический материал. 
2. Перевести текст с немецкого языка на русский. 
3. Поставить вопросы к тексту или ответить на вопросы по заданному 

тексту. 
4. Выполнить грамматические упражнения на перевод с русского языка 

на немецкий, не повторение грамматических тем. 
5. Каждая работа выполняется на отдельном листе. 
6. На титульном листе записаны все данные: шифр, специальность, 

фамилия, имя, отчество студента, предмет. 
7. Контрольные работы должны быть выполнены в срок. 
8. Работа, выполненная не по своему варианту, не учитывается. 
9. Методическая разработка содержит 2 варианта контрольных работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Всестороннее развитие физических способностей у человека, профессионально-

прикладная физическая подготовка становятся необходимыми условиями эффективной 
трудовой деятельности, его творческого участия в общественном производстве. Сегодня 
нужно совершенствовать традиционные и внедрять новые формы и методы проведения 
оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. 

Поддержание работоспособности и здорового состояния - важное условие успешной 
учебы и последующей профессиональной деятельности обучающихся. 

В связи с утверждением Положения о государственных тестах и нормативах оценки 
физической подготовленности обучающихся открывается новый этап использования 
физического воспитания и спорта для укрепления и поддержания здоровья. 

Необходимость использования методов физического воспитания в период обучения 
обучающихся в техникуме вытекает из общественной истины о влиянии физического 
здоровья на психические функции человека, и наоборот. 

В настоящее время установлено, что оптимальная двигательная активность 
воздействует стимулирующим образом на функции центральной нервной системы и 
психическую деятельность человека. 

В связи с введением достаточно тяжелых тестов и высоких нормативов оценки 
физической подготовленности обучающихся, 2-3-х часов занятий в неделю физическими 
упражнениями недостаточно. Кроме занятий в общих и специальных медицинских 
группах по физвоспитанию необходимы самостоятельные занятия физическими 
упражнениями. 

 Практические занятия должны быть обязательной составной частью здорового образа 
жизни обучающихся. Они восполняют дефицит двигательной активности и способствуют 
более эффективной подготовке к сдаче государственных тестов и нормативов. 

Физическая культура и спорт - средства созидания гармонично развитой личности. 
Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижение 
поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого 
дня выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в здоровом образе 
жизни. 
Содержатся общие цели и задачи практических и самостоятельных работ, формируемые 
общие и профессиональные компетенции.  
Методические указания к самостоятельным работам способствуют формированию у 
обучающихся профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 
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возраста, группы и отдельных занимающихся. 
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дополнительного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности дополнительного 
образования детей. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Сегодня нужно совершенствовать традиционные и применять новые формы и методы 
проведения массовой оздоровительной, физкультурной и 
спортивной работы. Специалисты, выходящие из стен техникума, должны быть 
подготовлены к пропаганде и развитию физической культуры и спорта в трудовой 
деятельности, глубоко понимать их положительное влияние на 
экономические показатели производства. 

Задачей было разработать основные принципы построения и организации системы 
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в условиях техникума, 
методику организаторской деятельности в области 
спорта, дать конкретные рекомендации по основным направлениям развития 
физической культуры в техникуме. 

 
В задачу входила разработка методических рекомендаций по организации (выбора 

форм и средств) практических работ по физической культуре.  
 
 

Практические работы – 166 ч. 
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Л Е Г К А Я   А Т Л Е Т И К А (26 часов) 
 

Практическая  работа №1 
Тема: Высокий и низкий старт. (4ч.) 
Цель: Развитие быстроты. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, флажки, секундомер. 
Порядок проведения.  

1. Высокий и низкий старт до 40 м. 
2. Стартовый разгон.  
3. Бег по дистанции 70 -80м. 
4. Эстафетный бег. 
5. Специальные беговые упражнения. 
 

Практическая работа №2 
Тема: Эстафетный бег. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, флажки, секундомер. 
Порядок проведения.  

1.  Составить комплексы упражнений. 
2. Низкий старт до 40 м. 
3. Стартовый разгон.  
4. Бег по дистанции. 
5. Эстафетный бег. 

 
Практическая работа №3 

Тема: Бег 30, 60 и 100м. (4ч.) 
Цель: Развитие быстроты, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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Оборудование: Свисток, флажки, секундомер. 
Порядок проведения.  

1. Низкий старт до 40 м. 
2. Стартовый разгон.  
3. Финиширование. 
4. Бег по дистанции 100м. 
5. Специальные беговые упражнения. 

 
 

Практическая  работа №4 
Тема: Бег  в равномерном  и переменном темпе 15и 20 мин. (4ч.) 
Цель: Развитие выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, флажки, секундомер. 
Порядок проведения.  

1.  Составить комплекс упражнений. 
2. Бег  в равномерном темпе 20 мин 
3. Преодоление горизонтальных препятствий. 
4. Специальные беговые упражнения. 

 
Практическая  работа №5 

Тема: Прыжок в длину с разбега. (4ч.) 
Цель:  Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Прыжковая яма с песком, рулетка. 
Порядок проведения.  

1.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13 -15 беговых шагов. 
2. Отталкивание. 
3. Челночный бег. 
4. Специальные беговые упражнения. 

 
Практическая работа №6 

Тема: Прыжок в высоту способом «перешагиванием». (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Прыжковая яма с песком, рулетка. 
Порядок проведения.  

1. Прыжок в высоту способом «перешагиванием». 
2. Отталкивание. 
3. Челночный бег. 
4. Специальные беговые упражнения. 

 
Практическая  работа №7 

Тема: Метание гранаты с разбега. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Прыжковая яма с песком, рулетка. 
Порядок проведения.  

1. Составить комплексы упражнений.  
2. Метание гранаты с разбега. 
3. Челночный бег. 
4. Специальные беговые упражнения. 

 
ГИМНАСТИКА (26 часов) 

 
Практическая  работа №1 

Тема: Сед углом – девушки. Длинный кувырок –юноши. (4ч.) 
Цель: Развитие гибкости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1. Составить комплексы строевых упражнений. 
2. Перестроение из колонны по одному  в колонну по два, четыре, восемь в 

движении. 
3. Сед углом, стоя на коленях  наклон назад. 
4. Длинный кувырок  через препятствие на высоте до 90 см. 

 
 

Практическая работа №2 
Тема: Стойка на лопатках (девушки). Стойка на руках с помощью (юноши). (4ч.) 
Цель: развитие координационных способностей. 
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Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Оборудование: гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1. Стойка на лопатках (девушки). 
2. Стойка на руках с помощью (юноши). 
3. Стоя  на коленях наклон назад (девушки) 
4. Длинный кувырок. 

 
Практическая  работа №3 

Тема: Поворот боком – юноши. Сед углом – девушки. (4ч.) 
Цель: Развитие координационных способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1.  Составить комплексы ОРУ. 
2. Перестройка из колонны по одному в колону по два, четыре  восемь. 
3. Упражнение с гимнастической скамейкой. 
4. Сед углом (девушки). 
5. Поворот боком – юноши. 

 
Практическая работа №4 

Тема: Акробатическая комбинация. (4ч.) 
Цель: Развитие координационных способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1.  Составить комплексы ОРУ. 
2. Кувырок вперед и назад. 
3. Длинный  кувырок. 
4. Стойки на руках и лопатках. 
5. Комбинация из разученных элементов. 
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Практическая  работа №5 
Тема: Опорный прыжок. Козел в ширину. Прыжок ноги врозь. (4ч.) 
Цель: Развитие силовых способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1.  Опорный прыжок через козла, согнув ноги. 
2. Опорный прыжок через козла ноги врозь. 

 
Практическая  работа №6 

Тема: Акробатическая комбинация. (4ч.) 
Цель: Развитие координационных способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Гимнастические маты. 
Порядок проведения: 

1. Кувырок вперед и назад. 
2. Длинный  кувырок. 
3. Стойки на руках и лопатках. 
4. Комбинация из разученных элементов. 

 
Практическая работа №7 

Тема: Подтягивание. (2ч.) 
Цель: Развитие силовых способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Высокая перекладина. 
Порядок проведения: 

1. Составить ОРУ в движении. 
2. Поворот в движении. 
3. Освоение висов и упоров. 
4. Подтягивание на низкой перекладине. 

 
ЛЫЖИ (20 часа) 

 



11 

 

Практическая  работа № 1 
Тема: Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Попеременный двухшажный ход. 
3. Одновременный двухшажный ход. 
4. Прохождение дистанции 1 км. 
5. Повороты на месте. 

 
Практическая работа № 2 

Тема: Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. (4ч.) 
Цель: Развитие координационных способностей. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Попеременный двухшажный ход. 
3. Одновременный двухшажный ход. 
4. Прохождение дистанции 1 км. 
5. Повороты на месте. 

 
Практическая работа № 3 

Тема: Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Попеременный двухшажный ход. 
3. Одновременный двухшажный ход. 
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4. Прохождение дистанции 1 км. 
5. Повороты на месте. 

 
Практическая работа № 4 

Тема: Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Попеременный двухшажный ход. 
3. Одновременный двухшажный ход. 
4. Прохождение дистанции 1 км. 
5. Повороты на месте. 

 
Практическая  работа № 5 

Тема: Переход  с одновременного на поперечный ход. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Скольжение без палок. 
3. Прохождение дистанции 2 км. 
4. Переход с одновременного на попеременный ход. 
5. Одновременный одношажный ход. 

 
 

Практическая  работа № 6 
Тема: Переход  с одновременного на поперечный ход. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
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Порядок проведения: 
1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Скольжение без палок. 
3. Прохождение дистанции 2 км. 
4. Переход с одновременного на попеременный ход. 
5. Одновременный одношажный ход. 

 
 

Практическая  работа № 7 
Тема: Переход  с одновременного на поперечный ход. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Лыжи, лыжные палки, секундомер, флажки. 
Порядок проведения: 

1. Проведение комплекса  ОРУ по лыжной подготовке. 
2. Скольжение без палок. 
3. Прохождение дистанции 2 км. 
4. Переход с одновременного на попеременный ход. 
5. Одновременный одношажный ход. 

 
 

СПОРТИГРЫ (38 часов) 
 

Практическая работа №1 
Тема: Ведение мяча. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1.  Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча с изменением направления  и высота отскока. 
3. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 
4. Позиционное нападение со сменой мест. 

 
Практическая работа №2 

Тема: Ведение мяча. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
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физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1.  Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча с изменением направления  и высота отскока. 
3. Передача мяча различными способами: в движении, в парах и тройках. 
4. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 

 
Практическая  работа №3 

Тема: Совершенствование  перемещений. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1 Совершенствование  перемещений и остановок игрока. 
2.Ведение мяча с сопротивлением 
3.Передача мяча  в движении   различными способами со сменой мест.  
4 Учебно – тренировочная  игра 4Х4. 

 
Практическая работа №4 

Тема: Совершенствование  перемещений. (2ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
 Порядок проведения: 

1. Совершенствование  перемещений и остановок игрока.. 
2. Ведение мяча с сопротивлением 
3. Передача мяча  в движении   различными способами со сменой мест. 
Учебно – тренировочная  игра 4Х4. 

 
 

Практическая работа №5 
Тема: Передача мяча в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 
прорыв. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
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Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1. Совершенствование  перемещений и остановок игрока.. 
      2. Ведение мяча. 
      3. Передача мяча  в движении   различными способами со сменой мест.  

4. Бросок со средней дистанции. 
      5.   Учебная игра 

 
Практическая  работа №6 

Тема: Передача мяча в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 
прорыв. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Оборудование:  баскетбольные мячи, свисток, стойки. 
 Порядок проведения: 

1. Совершенствование  перемещений и остановок игрока. 
2. Ведение мяча. 
3. Передача мяча  в движении   различными способами со сменой мест.  
4. Бросок со средней дистанции. 
5. Учебная игра. 

 
Практическая  работа №7 

Тема: Ведение мяча с изменением высоты отскока. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1. Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. 
3. Передача мяча различными способами: в движении, в парах и тройках. 
4. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 
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5. Позиционное нападение со сложных мест. 
6. Учебная игра. 

Практическая  работа № 8 
Тема: Ведение мяча с изменением высоты отскока. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1. Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. 
3. Передача мяча различными способами: в движении, в парах и тройках. 
4. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 
5. Позиционное нападение со сложных мест. 
6. Учебная игра. 

 
Практическая работа № 9 

Тема: Нападение. Быстрый прорыв. Передачи в движении. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 

1. Стойка и передвижение игрока. 
2. Ведение мяча. 
3. Передача мяча  в движении.  
4. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции 
5. Учебная игра. 

 
Практическая работа № 10 

Тема: Индивидуальные  действия в защите. (4ч.) 
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Баскетбольные мячи, свисток. 
Порядок проведения: 
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1. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
2. Ведение мяча с сопративлением. 
3. Передача мяча  в движении.  
4. Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча). 
5. Учебная игра. 

 
 

ПЛАВАНИЕ (52 часа) 
 

Практическая  работа №1 
Тема: Место и значение плавания в отечественной системе физического воспитания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Подготовительные упражнения на суше. 
2. Техника движения рук и ног в «Брассе». 
 

Практическая работа №2 
Тема: Возникновение плавания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Составить комплексы упражнений. 
2. Кроль на груди. 
3. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №3 

Тема: Техника спортивных способов плавания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Техника движения рук в кроле на спине. 
2. Техника движения ног в кроле на спине. 
3. Анализ техники плавания кролем на спине. 

 
Практическая  работа №4 

Тема: Кроль на груди. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания кролем на груди. 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая работа №5 

Тема: «Брасс». (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания «Брассом». 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №6 

Тема: Кроль на спине. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости.  
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания кролем на спине. 
2. Техника движения рук и ног. 
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Практическая работа №7 
Тема: Старт, скольжение, повороты. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Техника старта. 
2. Техника скольжения. 
3. Техника поворота. 

 
Практическая  работа №8 

Тема: Поворот «маятником». (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники поворота «маятником». 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая работа №9 

Тема: Изучение техники «дельфин». (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания «дельфином». 
2. Техника движения рук. 
3. Техника движения ног. 

Практическая  работа №10 
Тема: Техника ныряния на глубину и в длину. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
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Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники ныряния. 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №11 

Тема: Место и значение плавания в отечественной системе физического воспитания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Подготовительные упражнения на суше. 
2. Техника движения рук и ног в «Брассе». 

 
Практическая  работа №12 

Тема: Возникновение плавания. (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Составить комплексы упражнений. 
2. Кроль на груди. 
3. Техника движения рук и ног. 
 

Практическая  работа №13 
Тема: Техника спортивных способов плавания. (3ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Техника движения рук в кроле на спине. 
2. Техника движения ног в кроле на спине. 
3. Анализ техники плавания кролем на спине. 

 
Практическая  работа №14 

Тема: Кроль на груди. (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания кролем на груди. 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №15 

Тема: «Брасс». (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания «Брассом». 
2. Техника движения рук и ног. 

 
Практическая  работа №16 

Тема: Кроль на спине. (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники плавания кролем на спине. 
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2. Техника движения рук и ног. 
 

Практическая  работа №17 
Тема: Старт, скольжение, повороты. (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Техника старта. 
2. Техника скольжения. 
3. Техника поворота. 
 

Практическая  работа №18 
Тема: Поворот «маятником». (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники поворота «маятником». 
2. Техника движения рук и ног. 
 

Практическая  работа №19 
Тема: Изучение техники «дельфин». (2ч.) 
Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1. Анализ техники плавания «дельфином». 
2. Техника движения рук. 
3. Техника движения ног. 
 

Практическая  работа №20 
Тема: Техника ныряния на глубину и в длину. (2ч.) 
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Цель: Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: Свисток, плавательные очки, шапочка. 
Порядок проведения.  

1.  Анализ техники ныряния. 
2. Техника движения рук и ног. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ по 

дисциплине «История и культура Курского края» предназначены для образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, осуществляющие 
профессиональную подготовку по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой по 
дисциплине «История и культура Курского края», содержат организационные и 
методические материалы, необходимые для проведения практических и лабораторных 
работ. 

Методические указания рассчитаны на 6 часов занятий, носят примерный характер, 
на их основе может быть разработана авторская альтернатива. 

Основная цель: углубление и закрепление теоретического материала, выработка 
практических умений, необходимых будущему педагогу в его профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 работать с историческим источником:  использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства различных источников; использовать факты, содержащиеся в 
исторических документах, в рассказе об исторических событиях; 

 описывать исторические события и памятники культуры: рассказывать о 
важнейших исторических событиях и их участниках,  показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов, давать описание   исторических событий и 
памятников культуры на основе текста  и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников;  использовать приобретенные знания  при 
написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, эссе; 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления: соотносить  
историю Курского края с общими   историческими  процессами и отдельными  
фактами, выявлять существенные черты  исторических процессов, явлений и 
событий, определять на основе учебного материала причины и следствия 
важнейших  исторических событий Курского края; 

 объяснять свое отношение  к наиболее значимым   событиям и личностям истории 
Курского края. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные  этапы и ключевые события  истории Курского края с древнейших 

времен по современность;  основные этапы жизни  выдающихся деятелей    
науки и культуры Курской области, а также  известных  гостей  Курского 
края; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития;  

 изученные виды исторических источников: документы, иллюстрации  и т.д. 
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Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 
занятий. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  коллегами и 
социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Практическое занятие №1  (2ч.) 
Тема: Феодосий Печерский – родоначальник российской духовности. 
Цель работы: углубить знания студентов об основателе монашества на Руси – Феодосии 
Печерском; показать роль человека через литературу, искусство, религию в формировании 
российской духовности. 
Формируемые ОК, ПК: 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Оборудование: интерактивная доска 
Порядок проведения: 

1. Актуализация прежних знаний. 
2. Детство  Феодосия Печерского. 
3. Уход из дома. 
4. Строительство Киево-Печерского монастыря. 
5. Выводы. 

 
 

Практическое занятие №2 (2ч.) 
Тема: Освобождение. Курская битва. 
Цель работы: углубить знания студентов о результатах коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны; продолжить формирование основных умений: 
самостоятельно работать с источниками и текстом учебника, анализировать факты, 
выделять существенное, формулировать выводы, выступать перед аудиторией. 
Формируемые ОК, ПК: 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Оборудование: интерактивная доска 
Порядок проведения: 

1. Актуализация прежних знаний. 
2. Р а б о т а  п о  г р уп п а м .  

З а д а н и е 1 .  
1-я группа 
Курская битва. 
2-я группа 
Пограничники на Курской дуге. 

3. Выводы. 
 

 
Практическое занятие №3  (2ч.) 

Тема: История символики края в дореволюционный период. История символики городов 
области. 
Цель работы: углубить знания студентов о символике Курского края в дореволюционный 
период; охарактеризовать символику городов области. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 
занятий. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  коллегами и 
социальными партнерами. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Оборудование: интерактивная доска 
Порядок проведения: 
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1. Актуализация прежних знаний. 
2. Предшественники российского флага. 
3. Происхождение гербов. 
4. Выводы. 
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Введение  
 

Методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ по русскому  языку и культуре речи составлены в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины ОГСЭ.07  Русский язык и 

культура речи.  

Методические указания включают в себя темы, цели,  порядок  

проведения практических  работ,  перечень необходимого оборудования и 

список литературы. 

 Цели и задачи практических работ: 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

 - овладение основными нормами русского языка; 

 -  формирование и развития и совершенствование практических навыков 

и умений.  

Практические занятия направлены на формирование следующих 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:  

   ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

   ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

    ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

    ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

     ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством  



    ОК  7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

     ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

     ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее  целей, содержания, смены технологий.  

 

    ПК  1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

    ПК  1.2. Проводить уроки.  

    ПК  1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения.  

    ПК  1.4. Анализировать уроки.   

    ПК  1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам  начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

       

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Содержание практических работ 
 

 Практическая работа № 1  

Выявление уровня языковой компетенции  

Цель работы:1) выявление уровня языковой компетенции.  

                                        ПК 1.1, ОК 2. 

                                                       

              Оборудование: учебник. 

Порядок проведения 

1. Тестирование. 

 

. Практическая работа № 2  

                                  Определение вида норм  

Цель работы: 1) работа с текстами; 

                         2) определение вида норм.  

                        ПК 1.4, ОК 2. 

Оборудование: тексты. 

Порядок проведения 

1. Повторение основных видов норм и их особенностей. 

2. Определение видов норм в тексте.   

 

. Практическая работа № 3 (1ч.) 

                                 Составление деловых бумаг, используемых в 

профессиональной деятельности  

Цель работы:1) совершенствование навыков создания деловых бумаг; 

                         2) закрепление теоретических знаний официального стиля.  

                         ПК 1.4, ОК 2. 

Оборудование: учебник, образцы деловых бумаг. 

Порядок проведения 

1. Работа с образцами документов. 



2. Составление деловых бумаг. 

. Практическая работа № 4 (2ч.) 

                                   Творческая работа  

Цель работы:1) совершенствование навыков написания творческой работы; 

                         2) закрепление теоретических знаний лексической нормы.                      

Оборудование: учебник, словари. 

Порядок проведения 

1. Написание творческой работы.  

 

                              Практическая работа № 5 (2ч.) 

                 Нарушение лексической нормы в речи педагога  

Цель работы: 1) исследование ошибок, связанных с нарушением   

                          лексической нормы.  

                       ПК 1.4, ОК 2.  

Оборудование: тексты, отрывки из сочинений, словари.  

                           Порядок проведения  

1.Опрос по теме.  

2.Выявление случаев, ведущих к нарушению лексической нормы.  

           3.Работа с текстами.   

 

Практическая работа № 6 (1ч.) 

     Ошибки, возникающие при употреблении фразеологизмов в речи в 

речи педагога 

Цель работы:1) совершенствование навыков работы со словарем; 

                         2)закрепление теоретических знаний, овладение 

                            лексикографической нормой. 

 

Оборудование: фразеологические словари. 

Порядок проведения 

1. Обзор основных типов фразеологических словарей 



2. Редакторский практикум. 

 

 

Практическая работа № 7 (2ч.) 

                                        Работа со словарем  

Цель работы:1) совершенствование навыков работы со словарем; 

                         2)закрепление теоретических знаний, овладение 

                            лексикографической нормой. 

 

Оборудование: словари различных типов. 

Порядок проведения 

3. Обзор основных типов словарей 

4. Повторение теоретических знаний 

3.  Работа со словарями. 
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1.ВВЕДЕНИЕ. 
 

Значительную роль в профессиональной подготовке специалистов среднего звена 
техникума  занимает учебная дисциплина ОП. 01 Педагогика. 

Значимость изучения данной дисциплины определяется тем, что студентам 
необходимы общая педагогическая подготовка, умение грамотно выстраивать 
воспитательно-образовательный процесс, возможность ориентироваться в различных 
технологиях воспитания и образования, осознание тесной связи между теорией и 
практикой. 

Педагогика, наряду с психологией, частными методиками, решает задачу 
формирования умений и создает условия для выработки индивидуального стиля роботы с 
детьми. 

Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ  по 
дисциплине ОП.01 Педагогика разработаны в соответствии с программой учебной 
дисциплины ОП.01 Педагогика и  предназначены для реализации ФГОС по специальности 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании СПО углубленной 
подготовки. 

Преподавание учебной дисциплины педагогики строится на основе целостного 
подхода к обучению и воспитанию и учета результатов современных психолого-
педагогических исследований. Дисциплина  «Педагогика» способена решать 
разнообразные практические задачи: проектирование процесса обучения, управление и 
реализация социально-педагогических проектов молодежной направленности, организация 
досуговой деятельности молодежи, овладение педагогическими технологиями и 
методиками сопровождения молодежных инициатив. 

Целью практических работ является формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций,  педагогической культуры и выработка педагогического 
мышления на основе изучения основных категорий и понятий педагогики, дающих 
возможность профессионально работать в социальной сфере, разрабатывать и 
реализовывать социально-педагогические проекты по развитию и поддержки социальных 
инициатив молодежи. 

ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании предполагает, что  в результате изучения дисциплины  студент должен: 

уметь: 
– оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 
приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

– анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
– находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

– ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 
и направлениях реформирования; 

знать: 
– взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
– значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
– принципы обучения и воспитания; 
– особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 
– формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 
– психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
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обучения и воспитания; 
– педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 
– понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику; 

– особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

– приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса 
и результатов обучения; 

–средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК), которые формируются у 
обучающихся и в ходе выполнения практических и лабораторных работ: 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 
личности для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 
          ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы; 
           ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

Практические и лабораторные работы предполагают использование наблюдений, 
педагогического анализа в конкретных классах, группах или через применение аудио, 
видеозаписей, педагогических задач и работу с литературными источниками и 
документацией. 

В качестве форм проведения практической работы берутся индивидуальные,   
групповые формы и другие. 

Рекомендуемое количество часов  лабораторных и практических занятий – 28 
часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Раздел  1.  Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

 
Практическое занятие №1 

Тема:  Диагностика профессиональной направленности личности. Определение 
склонностей и способностей к профессии педагога. (2ч.) 

Цель работы: выявление прфессиональной напрвленности студентов, определение  
склонностей и способностей студентов   к профессии педагога. 

Формируемые ОК и ПК:  
        ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

 ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты. 
 Оборудование: Тест Д. Голланда по определению типа личности (Бланки для ответов с 
перечнем профессий –приложение 1),  дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 
для определения склонностей и способностей к работе в той или иной сфере деятельности, 
образец графика. 

Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе, знакомство с тестом Д. Голанда по 

определениютипа личности, профессиональной направленности.  
-Тест помогает определить к какому из 6-ти типов социальной направленности 

личности вы относитесь и на какие профессии следует Вам обратить внимание. 
2. Инструктаж: 
-В каждой паре представленных профессий постарайтесь найти ту, которой вы 

отдаете предпочтение. В клеточке, соответствующей цифре, под которой обозначена эта 
профессия, поставьте знак <<+>>. 

 3. Выполнение практической работы. Обработка результатов. 
4. Анализ работы. 
5. Сообщение педагога о предстоящей работе, знакомство с методикой Е.А. Климова 

"Дифференциально-диагностический опросник". 
Методика Е.А. Климова "Дифференциально-диагностический опросник" 

предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к 
определенным типам профессий. Представляет собой достаточно короткий опросник, 
состоящий из 20 альтернативных суждений. Испытуемому необходимо выбрать один из 
двух, указанных в вопросе, видов занятий  (Приложение 2). 

6. Инструктаж: Проанализируйте, какая деятельность Вам наиболее интересна: 
общение с животным миром – уход, лечение; общение с растительным миром, постоянное 
сотрудничество с коллективом людей, деятельность в сфере техники. В зависимости от 
предпочтений поставьте знаки «+» или «-» напротив букв соответствующих  
высказываниям: 

(+ ) – нравится, (++) определенно нравится, (+++) очень нравится . 
(- ) – скорее не нравится, чем нравится, (- -) определенно не нравится, (-  -  - ) очень 

не нравится . 
7. Выполнение практической работы: 
Заполнить ДДО для определения склонностей и способностей к работе в 

определенной сфере деятельности. Составить график. 
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8. Анализ работы. 
 

Раздел  2.  Овладение общими основами педагогики 
 

Практическое занятие №2 
Тема: Декларация и Конвенция ООН о правах ребенка(2 ч.) 
Цель работы: Познакомить с международными документами защищающими  права 

ребенка: Декларация и Конвенция ООН о правах ребенка. 
Формируемые ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
Оборудование: Декларация и Конвенция ООН о правах ребенка,  план практической 
работы. 

Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2.Деление группы на подгруппы ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы по плану: 
1. Год издания. 
2. Структура. 
3. Краткая характеристика отдельных глав и статей, зачитывание. 
4.Знакомство и анализ  Декларации о правах ребенка. – 1 подгруппа. 
Знакомство и анализ Конвенция ООН о правах ребенка.  – 2 подгруппа. 
5. Обсуждение и анализ, разграничение понятий права и обязанности. Ответ на 

вопрос: Почему необходимо ознакомление с данными документами сегодня на уроке? 
 

Практическое занятие №3 
Тема: Составление программ наблюдения за поведением детей во время различных 

видов деятельности (2ч.) 
Цель работы: Обучение составлению программ наблюдения за поведением детей во 

время различных видов деятельности,  планировать педагогическую деятельность. 
Формируемые ОК и ПК: 

         ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

 ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты. 

Оборудование: Пример  схемы (программы)  наблюдения (Приложение 3),  план 
практической работы. 

Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2.Деление группы на 4 подгруппы ознакомление с заданиями. 
3. Выполнение практической работы по плану: 
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1. Выбор возраста детей  и вида  деятельности детей. 
2. Определение цели программы наблюдения. 
3. Продумавыние критериев наблюдения. 
4. Обсуждение и анализ разработанных студентами программ. 

 
Практическое занятие №4 

Тема: Ознакомление с Законом РФ «Об  образовании» (2ч). 
Цель работы: Ознакомление с Законом РФ «Об образовании». 
Формируемые ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

Оборудование: Закон РФ «Об образовании»,  план практической работы. 
Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы по плану: 
1. Год издания. 
2. Структура. 
3. Краткая характеристика отдельных глав и статей, зачитывание. 
4.Знакомство и анализ  Закона РФ «Об образовании». – 1,2 подгруппы. 
5. Обсуждение и  зачитывание статей. Ответ на вопрос: Почему необходимо 

ознакомление с данными документами сегодня на уроке? 
 

Раздел 3. Организация педагогической деятельности, определение методов 
решения профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

 
Практическое занятие №5 

Тема:  Наблюдение  использования принципов обучения (в процессе урока). Анализ  
(2ч.) 

Цель работы: развивать умение различать принципы обучения в ходе урока, 
анализировать и определять их направленность. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения. 

Оборудование: Видео урока окружающего мира в 4 классе, конспекты уроков в 
начальной школе, план практической работы. 
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Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Ознакомление с заданиями. 
3. Выполнение практической работы по плану: 

1.Проссмотр видеоурока. 
2.Определение приципов обучения. 
3.Целесообразность их использования на уроке на определенном этапе урока. 
4.Реализация педагогом принципов обучения в педагогическом процессе. 

4. Обсуждени урока, анализ принципов обучения используемых педагогом на уроке 
по плану, их целесообразность применения на уроке. 

5.Анализ работы студентов. 
 

Практическое занятие №6 
Тема: Анализ отдельных концепций развивающего обучения (2ч.). 
Цель работы: Развивать умение  анализировать педагогическую литературу, 

различные концепции развивающего обучения, работать с учебными пособиями. 
Формируемые ОК и ПК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

Оборудование: Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения, Программа «Школа Росси и др. программы, план практической работы. 

Порядок проведения: 
           1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 

2.Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы в подгруппах. Сопоставительный нализ 

концепций развивающего обучения: 
1. Назовите основные принципы дидактической концепции Л. В. Занкова. 
2. В чем состоит смысл концепции содержательного обобщения в обучении? 
3. Раскройте содержание этапов формирования умственных действий. 
4. Что такое проблемная ситуация? Назовите основные приемы создания проблемных 
ситуаций. 
5. В чем заключается специфика продуктивного мышления в соответствии с концепцией 
З.И.Калмыковой? 
6. Каковы основные принципы дидактической концепции Л.М.Фридмана? 
7. Почему Н.Н.Поспелов и И.Н.Поспелов рассматривают формирование мыслительных 
операций как условие и средство развивающего обучения? 
8. Какие основные условия развивающего обучения выделяет Е. Н. Кабанова-Меллер? 
9. Почему в обучении ребенка нельзя ограничиваться принципами, ориентированными 
лишь на его психическое развитие? 
10. Охарактеризуйте основные дидактические идеи педагогов-новаторов. 
11. В чем состоит инновационность личностно-ориентированного подхода в обучении? 
4. Анализ работы.  
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Практическое занятие №7 
Тема: Знакомство с учебными планами, учебными программами и учебниками 

начальных классов, их анализ (2ч.). 
Цель работы: Развивать умение  анализировать педагогическую литературу, 

работать с учебными пособиями. 
Формируемые ОК и ПК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

Оборудование: Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Программа «Школа России».- М.: Просвещение и др. программы, план 
практической работы. 

Порядок проведения: 
           1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 

2.Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3. Деление группы на 3 подгруппы ознакомление с заданиями. 
4.Выполнение практической работы по плану:  

1. Структура программы. 
2. Принцип построения . 
3. Основное направление. 
5. Обсуждение и анализ прграмм, учебников, работы студентов. 

-Что собой представляет учебная программа? Каковы ее функции? 
-Каковы виды учебных программ и способы их построения? 
 -Какие требования предъявляются к учебникам? 

 
Практическое занятие №8 

Тема: Анализ конспектов уроков  (видиоуроков). Эффективность использования 
методов обучения (2 ч.) 

Цель работы: развивать умение различать методы обучения в ходе урока, 
определять их направленность, умение планировать педагогическую деятельность. 

Формируемые ОК и ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов; 

Оборудование: Конспекты уроков дя начальной школы,  план практической работы, 
учебники для начальных классов,  схемы и таблицы по педагогике (буклет), 
обрзовательные программы школы. 

Порядок проведения: 
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1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2.Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы по плану ( работа с конспектами уроков): 
Нахождение и определение методов обучения. 
Целесообразность их использования на уроке на определенном этапе урока. 
Реализация педагогами  методов обучения в педагогическом процессе, 

эффективност использования. 
4.Обсуждени конспектов урока, анализ методов обучения используемых педагогом 

на уроке по плану, их целесообразность применения на уроке. 
 

Практическое занятие №9 
Тема: Составление конспектов уроков. (2 ч.) 
Цель работы: развивать умение планировать педагогическую деятельность, 

методически правильно составлять планы-конспектов урока, используя знания полученные 
на теоретичемских  уроках. 

Формируемые ОК и ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

Оборудование: Конспекты уроков дя начальной школы,  план практической работы, 
учебники для начальных классов,  схемы и таблицы по педагогике (буклет), 
обрзовательные программы школы. 

Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2.Самостоятельное составление конспектов уроков по предметам начальной школы. 

Выполнение практической работы в парах по плану: 
-выбрать учебный предмет; 
-опреелить цели урока, планируемые результаты; 
-определить оборудование, методы работы; 
-определить тип и структуру урока; 
-продумать ход урока. 
-оформить конспект урока. 
3.Обсуждение конспектов урока, анализ методов обучения  и приемов используемых 

студентами в конспекте, их целесообразность применения на уроке. 
4.Анализ работы студентов. 

 
Практическое занятие №10 

Тема: Анализ методов и форм организации контроля, их эффективность (2ч.) 
Цель работы: развивать умение различать методы и формы контроля в ходе урока, 

определять их направленность. 
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Формируемые ОК и ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения. 

Оборудование: План практической работы. 
Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2.Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы по плану (Анализ методов и форм организации 

контроля, их эффективность (на основе посещения школы): 
1. Определение методов и форм контроля, их разграничение. 
2. Целесообразность их использования на уроке на определенном этапе урока. 
3. Реализация педагогами  методов контроля в педагогическом процессе, 

эффективност использования. 
4.Обсуждение, анализ методов и форм контроля используемых    педагогом на уроке 

по плану, их целесообразность применения на уроке. 
5.Анализ работы студентов. 
 

Практическое занятие №11 
Тема: Составление конспектов  воспитательного мероприятия (2ч.) 
Цель работы: развивать умение планировать педагогическую деятельность, 

составлять конспекты воспитательных мероприятий. 
Формируемые ОК и ПК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 
личности для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 
 Оборудование: Схемы таблицы по педагогике (буклет): Виды воспитания, образцы 

планов воспитательной работы, конспектов воспитательных мероприятий. 
Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Ознакомление с заданием, анализ структуры конспектов воспитательных 

мероприятий. 
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3. Выполнение практической работы.   
А) Составление, разработка конспекта внеклассного воспитательного занятия: 
Тема воспитательного мероприятия. 
Цель и задачи. 
Форма проведения. 
Оборудование. 
Методы. 
Ход проведения:  
-Вводная часть.  
-Основная часть. 
-Заключительная часть 
Б) Обсуждение и анализ планов, конспектов внеклассных занятий, работы 

студентов. 
4. Анализ работы студентов. 

 
Практическое занятие №12 

Тема: Проведение сопоставительного анализа различных концепций воспитания. 
(2ч.) 

Цель работы: Развивать умение  анализировать педагогическую литературу, 
различные концепции воспитания, работать с учебными пособиями. 

Формируемые ОК и ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

Оборудование: учебник по дисциплине «Педагогика» В.А. Сластенин и др., 
лекционные тетради. 

Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2.Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы в подгруппах. Сопоставительный нализ 

концепций воспитания по плану: 
-Дайте сравнительный анализ  основных принципов, на которых строятся 

воспитательные концепции. Раскройте содержание основных принципов. 
-Проведите анлиз содержания воспитания, представленный в различных 

концепциях. Что в них общего и особенного? 
-Чем отличается технологическое обеспечение реализации представленных 

концепций воспитания? 
-Составьте обобщенную таблицу концепций воспитания по следующей схеме: 

Название 
концепци
и 
воспитани
я 

Автор
ы 

Социокультурн
ые основания 

Принципы 
воспитани
я 

Содержани
е 
воспитания 

Технологическо
е обеспечение 

Требование 
к учителю, 
воспитател
ю 

       
-Чем обусловлены, на ваш взгляд, требования к учителю, воспитателю. Покажите , 

какие из них наиболее полно соответствует гуманистическому  характеру воспитания 
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учащихся. 
-Чем бы вы дополнили представленные концепции воспитания? Что , на ваш взгляд, 

требуется в них доработать, исключить? 
(Основаные современные концепции воспитания. Концепция самовоспитания и 

самореализации личности (Л.И. Рувинский). Концепция воспитания творческой личности 
(Б.Т. Лихачев).  Концепция гуманного воспитания (А.А. Бодалев)). 

4.Обсуждение, анализ. 
5.Анализ работы студентов. 
 

Практическое занятие №13 
Тема: Планирование воспитательного процесса в начальных классах на один месяц 

(2ч.) 
Цель работы: развивать умение планировать педагогическую деятельность, 

составлять планы воспитательного процесса, конспекты воспитательных мероприятий. 
Формируемые ОК и ПК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 
личности для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 
 Оборудование: Схемы таблицы по педагогике (буклет): Виды воспитания, образцы 

планов воспитательной работы, конспектов воспитательных мероприятий. 
Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Ознакомление с заданием, анализ плана воспитательной работы на месяц, анализ 

структуры конспектов воспитательных мероприятий. 
3. Выполнение практической работы.   
А) Составление плана воспитательного процесса в школе на месяц (повыбору класс 

и месяц): 
1.Последить все виды воспитаня в течении месяца. 
2.Формы проведения воспитательныхмероприятий. 
3.Отразить цель мероприяти. 
4. Анализ работы студентов. 
 
Раздел 4. Овладение знаниями и умениями оррганизации образовательно-

воспитательной работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 
 

Практическое занятие №14 
Тема: Наблюдение за поведением младших школьников, диагностика творческого 

потенциала личности (2 ч.). 
Цель работы: развивать умение во время наблюдения за поведением младших 

школьников, определять нарушения  в развитии, определять  девиантное поведения. 
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Познакомить с диагностикой творческого потенциала личности. 
Формируемые ОК и ПК:  

           ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

 ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты. 

Оборудование: видеоуроки,  методика диагностирования творческих способностей 
детей  (Приложение 4) 

Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2.Ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы:  
1. Наблюдение за поведением младших школьников, определение нарушений  в 

развитии, определение девиантного поведения. 
2. Знакомство с диагностикой, анализ. 
4.Анализ работы студентов. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Практическое занятие №1 
ТЕСТ Д. ГОЛЛАНДА 

Инструкция 
В каждой паре представленных профессий постарайтесь найти ту, которой вы отдаете 

предпочтение. В клеточке, соответствующей цифре, под которой обозначена эта профессия, поставьте 
знак <<+>>. 

Бланк для ответов с перечнем профессий. 
 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

1 инж.технолог/ 2 конструктор       2 гидролог/ 4 ревизор       

1 вязальщик/ 3 сан. врач       2 зоолог/ 5 главный зоотехник       

1 повар/ 4 наборщик       2 математик/ 6 архитектор       

1 фотограф/ 5 зав. магазином       3 работник детской комнаты милиции/ 4 
счетовод 

      

1 чертежник/ 6 дизайнер       3 учитель/ 5 менеджер       

2 философ/ 3 психиатр       3 воспитатель/ 6 художник по керамике       

2 ученый - химик/ 4 бухгалтер       4 экономист/ 5 заведующий отделом       

2 редактор научного журнала/ 5 адвокат       4 корректор/ 6 критик       

2 лингвист/ 6 переводчик художественной 
литературы 

      5 зав. хозяйством/ 6 дирижер       

3 педиатр/ 4 статистик       1 радиооператор/ 2 специалист по 
ядерной физике 

      

3 завуч по внеклассной работе/ 5 
председатель пофсоюза 

      1 наладчик/ 4 монтажник       

3 спортивный врач/ 6 фельетонист       1 агроном - семеновод/ 5 председатель 
колхоза 

      

4 нотариус/ 5 снабженец       1 закройщик/ 6 декоратор       

4 перфоратор/ 6 карикатурист       2 археолог/ 4 эксперт       

5 политический деятель/ 6 писатель       2 работник музея/ 3 консультант       

1 садовник/ 2 метеоролог       2 ученый/ 6 актер       

1 водитель троллейбуса/ 3 медсестра       3 логопед/ 4 стенографист       

1 инженер - электроник/ 4 секретарь - 
машинистка 

      3 врач/ 5 дипломат       

1 маляр/ 6 художник по металлу       4 главный бухгалтер/ 5 директор       

2 биолог/ 3 главный врач       6 поэт/ 3 психолог       

5 телерепортер/ 6 режиссер       1 телемеханик/ 5 прораб       

Обработка результатов. 
Подсчитайте количество <<+>> в каждом столбике. Столбик, в котором наибольшее число плюсов 
соответствует вашему типу личности. 
Типы личности: 

1. Реалистический тип -несоциальный, ориентированный на настоящее, эмоционально 
стабильный, занимающийся конкретными объектами (вещами, инструментами, машинами), отдает 
предпочтение занятиям, требующим моторной ловкости, конкретности. Развиты математические, 
невербальные способности. Рекомендуются профессии: механик, электрик, инженер, агроном и 
т.д. 

2. Интеллектуальный тип -несоциален, аналитичен, радионален, независим, оригинален. 
Преобладают теоретические ценности, любит решать задачи, требующие абстрактного мышления, 
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интеллектуал. Гармонично развиты вербальные и невербальные способности. Предпочитает научные 
профессии: ботаник, астроном, математик, физик. 

3. Социальный тип -обладает социальными умениями, нуждается в контактах. Черты его 
характера: стремление поучать и воспитывать, психологический настрой на человека, гуманность, 
женственность. Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных 
проблем; активен, но часто зависим от мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, 
чувства, умение общаться. Обладает хорошими вербальными способностями. Рекомендуемые 
занятия: обучение и лечение (учителя, врачи, психологи). 

4. Конвенциальный тип -предпочитает четко структурированную деятельность. Характер 
стереотипный, конкретный, практический. Не проявляет критичность, оригинальность, консервативен, 
зависим, ригиден (не любит смену деятельности). Слабо развиты организаторские способности, 
преобладают математические способности. Предпочтительны профессии, связанные с канцелярией 
и расчетом. 

5. Предприимчивый тип -избирает цели, которые позволяют проявить энергию,энтузиазм, 
импульсивность, любит приключения. Представитель данного типа доминантен, любит признание, 
любит руководитель. Ему не нравится практический труд, а также занятия, требующие 
интеллектуальных усилий, усидчивости. Хорошо решает задачи, связанные с руководством, статусом 
властью, агрессивен и предприимчив, обладает хорошими вербальными 
способностями. Предпочтительна следующая деятельность: артист, журналист, телеоператор, 
заведующий, директор, дипломат и т.п. 

6. Артистический тип -опирается на эмоции, воображение, интуицию; имеет сложный взгляд на 
жизнь. Независим в решениях, оригинален. Высоко развиты моторные и вербальные способности. Для 
представителей данного типа характерен высокий жизненный идеал с утверждением своего "я". Он 
несоциален в том смысле, что не придерживается условностей общества.Предпочитает творческие 
занятия: музыку, рисование, литературное творчество и т.п. 

Приложение 2 
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова 

Инструкция. Предположим, что у вас появилась возможность делать то, что вам 
нравится, какое занятие из двух возможных вы бы предпочли? 

Опросник 
1. а. Ухаживать за животными 
б. Обслуживать какие-нибудь приборы, следить за ними, регулировать их 
2. а. Помогать больным людям, лечить их 
б. Составлять таблицы, чертить схемы, разрабатывать компьютерные программы. 
3. а. Рассматривать книжных иллюстрации, художественные открытки, конверты 

грампластинок б. Следить за состоянием и развитием растений. 
4. а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.) б. Доводить 

товары до потребителя, рекламировать, продавать 
5. а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи 
б. Обсуждать художественные книги (пьесы, концерты) 
6. а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы) 
б. Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо действий 

(трудовых, учебных, спортивных). 
7. а. Копировать рисунки, изображения или настраивать музыкальные инструменты. 
б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) средством 

(подъемным краном, трактором, телевизором и др.) 
8. а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на 

экскурсии и т.д.) 
б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, концертов) 
9. а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику, жилище) 
б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках 
10. а. Лечить животных 
б. Выполнять вычисления, расчеты. 
11. а. Выводить новые сорта растений 
б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, 
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одежду, дома, продукты питания и т.п.) 
12. а. Разбирать споры, ссоры между людьми: убеждать, разъяснять, наказывать, 

поощрять б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в 
порядок) 

13. а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности б. 
Наблюдать, изучать жизнь микробов. 

14. а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты 
б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 
15. а. Составлять точные описания - отчеты о наблюдениях, явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 
б. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и 

представляемые). 
16. а. Делать лабораторные анализы в больнице. 
б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение 
17. а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий б. 

Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов 
18. а. Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, 

экскурсии, туристические походы и т.п. 
б. Играть на сцене, принимать участие в концертах 
19. а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания 
б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты 
20. а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада б. Работать на 

клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, телеграфе, ЭВМ и др.) 
Обработка результатов и интерпретация 
Суммы положительных ответов считаются по вертикали по всем пяти графам. 
Первая графа отражает количество баллов по профессиональной сфере "человек - 

природа" (все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным 
хозяйством), 

Вторая графа - по сфере "человек - техника" (технические профессии), 
Треть графа - по сфере "человек - человек" (все профессии, связанные с 

обслуживанием людей, с общением), 
Четвертая - по сфере "человек - знак" (все профессии, связанные с обсчетами, 

цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности). 
Пятая графа по сфере - "человек - художественный образ" (все творческие 

специальности). В целом минимальное количество баллов по каждой графе - 0, 
максимальное - 8 баллов. 

Если набрано: 
 
0-2 балла, то результат свидетельствует о том, что интерес к данной 

профессиональной сфере не выражен. 
3-6 баллов профессиональная направленность и интерес выражены в средней 

степени, 
7-8 баллов - профессиональная направленность выражена довольно ярко и 

отчетливо. 
Приложение 3 

Практическое занятие №3 
Пример  схемы (программы)  наблюдения, которая применяется при изучении поведения 
детей в процессе их совместной деятельности. 
Цель наблюдения: изучить выявить особенности поведения ребенка в процессе совместной 
деятельности с детьми. 
Критерий, действие Оценка 
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Проявляет солидарность, поддерживает других, помогает, поощряет. 
2.Чувствует себя свободно, шутит, смеется, проявляет удовлетворение 
3. Соглашается, пассивно подчиняется, уступает другим 
4. Советует, руководит, причем учитывает мнение других 
5.Высказывает мнение, оценивает, анализирует, выражает свои чувства и 
желания. 
6.Ориентирует, информирует, повторяет, объясняет, подтверждает. 
7. Просит ориентировать, информировать, повторить, подтвердить. 
8.Спрашивает о чужом мнении, установке, интересуется оценкой своих 
действий, выражением чувств по поводу своего поведения. 
9.Ориентируется на предложения, просит указаний о возможных путях 
действия. 
10.Не соглашается, саботирует, не оказывает помощи, действует 
формально. 
11.Проявляет напряженность, раздражительность, просит о помощи, 
уклоняется от совместных действий. 
12.Проявляет антагонизм, унижает других, защищая и утверждая себя. 

 

Приложение 4 
Практическое занятие №14 

Первичная диагностика одаренности детей педагогом 

Инструкция. Ниже приведены шкалы, которые предназначены для того, чтобы 
педагог мог обучить характеристики обучающихся в познавательной, мотивационной, 
творческой и лидерской областях. Каждый пункт шкалы следует оценивать 
безотносительно к другим пунктам. Ваша оценка должна отражать, насколько часто Вы 
наблюдали проявление какой-либо из характеристик. Так как четыре шкалы представляют 
относительно разные стороны поведения, оценки по разным шкалам НЕ суммируются. 

Пожалуйста, внимательно прочтите утверждения и обведите соответствующую цифру 
согласно следующему описанию: 

1- если Вы почти никогда не наблюдаете этой характеристики; 
2 - если Вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 
3 - если Вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 
4 - Если Вы наблюдаете эту характеристику почти все время. 
Шкала 1. Познавательные характеристики обучающегося 
1. Обладает довольно большим для этого возраста запасом слов; использует термины 

с пониманием; речь отличается богатством выражений, беглостью и сложностью. 
1 2 3 4 
2. Обладает обширным запасом информации по разнообразным темам (выходящих за 

пределы интересов детей этого возраста). 
1 2 3 4 
3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию. 
1 2 3 4 
4. Легко “схватывает” причинно – следственные связи; пытается понять “как” и 

“почему”; задает много вопросов (в отличии от вопросов, направленных на получение 
фактов); хочет знать что лежит в основе явлений и действий людей. 

1 2 3 4 
5. Чуткий и сметливый наблюдатель; обычно “видит больше” или “извлекает 

больше”, чем другие, из рассказа, фильма, из того, что происходит. 
1 2 3 4 
Мотивация обучения и адаптации ребенка в группе. 
Вопросы анкеты. 
1. Тебе нравится в Доме детского творчества (группе) или не очень? 
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2. Когда заканчиваются уроки ты всегда с радостью идешь в Дом творчества (группу) 
или тебе хочется остаться в школе (пойти домой)? 

3. Если бы педагог в группе сказал, что завтра необязательно приходить всем 
обучающимся, ты бы пошел в дом творчества (группу) или остался бы в школе (дома)? 

4. Тебе нравится, когда у вас в группе отменяются занятия? 
5. Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий в группе? 
6. Ты хотел бы , чтобы в группе были… 
7. Ты часто рассказываешь о группе (Доме детского творчества) родителям? 
8. Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий педагог в группе? 
9. У тебя в группе много друзей? 
10. Тебе нравятся твои одногрупники? 
КЛЮЧ 

1. 
Да-3 б. 

6. 
Нет-3 б. 

2. 
Да-3 б. 

7. 
Да-3 б. 

3. 
Да-3 б. 

8. 
Нет-3 б. 

4. 
Нет-3 б. 

9. 
Да-3 б. 

5. 
Нет-3 б. 

10. 
Да-3 б. 

25-30 баллов – высокий уровень адаптации; 
20-24 балла – средняя норма; 
15-19 – указывают на внешнюю мотивацию; 
10-14 – низкая мотивация; 
Ниже 10 баллов – негативное отношение к группе и дезадаптация. 
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫЙ ТЕСТ 
«НЕОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Обзор 
Тест «Необычное использование» предназначен для исследования творческой 

одаренности детей, начиная с 10-11 лет и до выпускных экзаменов в школе (17-18 лет). 
В качестве стимульных заданий в тесте используются два общеизвестных предмета: 

«Газета» и «Деревянная линейка». За определенное время (по шесть минут на каждый 
предмет) испытуемым предлагается придумать как можно больше различных и необычных 
способов применения этих предметов и записать их на специальный бланк. 

При обработке каждый ответ относится к определенной категории. При этом 
бессмысленные, нелепые, т.е. не осуществимые ни при каких условиях, ответы не 
учитываются. Например, использование деревянной линейки как материала для постройки 
лунной ракеты не засчитывается, поскольку реально это предложение не выполнимо. 

Категоризация ответов осуществлялась авторами по направлению от общего к 
частному в три этапа. При этом на всех этапах каждому ответу присваивался специальный 
цифровой код. В качестве основы для разработки системы категоризации ответов была 
использована немецкая версия трехступенчатой категоризации ответов в тесте «Необычное 
использование», разработанную в Мюнхенском лонгитюдном исследовании одаренности 
(К.А. Хеллер и сотр.). 

Общая оценка уровня развития творческих способностей личности осуществляется на 

http://sakhitti.ru/C:WINDOWSTEMPGLOSSARY.CACHEMETHODS12111211_1.htm
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основе анализа 4 параметров: 
1. Беглости. 
2. Гибкости. 
3. Оригинальности. 
4. Разработанности задания. 
Экспериментальная адаптация теста проходила на 500 учащихся 5—11 классов школ 

Москвы, которая была осуществлена в 1993 - 1995 гг. В соответствии с полученными 
экспериментальными данными была изменена исходная система классификации 
(категоризации) ответов, а также рассчитаны частоты появления всех ответов и по ним 
определены оценки оригинальности мышления. 

Оценка надежности показателей теста определялась корреляцией результатов 
тестирования, полученных в двух частях теста: 1)«Газета» и 2) «Деревянная линейка». 
Результаты показали высокую степень коррелируемости данных. 

Для определения ретестовой надежности было проведено повторное тестирование 100 
детей (по 20-25 каждого возраста) с интервалом в два месяца и рассчитаны коэффициенты 
корреляции одноименных показателей: 0.79 для беглости, 0.61 для гибкости и 0.73 для 
оригинальности. Кроме того, были рассчитаны коэффициенты корреляции результатов 
тестирований, проведенных с интервалом в два года. Поскольку эти обследования 
проводились с большим интервалом, то они не могут считаться чистой проверкой 
ретестовой надежности, т.к. существенное влияние на тестовые показатели оказывали 
особенности развития творческого мышления учащихся. Однако все коэффициенты 
корреляции оказались достоверными (с р < 0,005), хотя и не очень высокими (0.43 для 
оригинальности, 0.48 для гибкости и 0.53 для беглости), что свидетельствует об 
относительной стабильности тестовых показателей. 

Кроме того, были рассчитаны коэффициенты корреляции тестовых показателей 
креативности между собой. Эти данные показали, что для экспресс-оценки вербального 
творческого мышления возможно использование одного лишь показателя беглости, т.к. 
корреляция этого показателя достигала г = 0.85 — 0.93 с гибкостью и 0.86 — 0.92 с 
оригинальностью ответов. Корреляция гибкости и оригинальности составляла 0.94 в целом 
по группе. 

Представляют интерес полученные данные о корреляции тестовых показателей с 
успешностью внешкольной деятельности у старшеклассников: литературной (0.32), 
организаторской в кругу сверстников (0.35) и естественнонаучной (0.42). Кроме того, 
тестовый показатель достоверно коррелировал с самооценкой одаренности учащихся 
(0.38). Сравнительно низкие коэффициенты корреляций могут считаться 
удовлетворительными, т.к. уровень вербальных творческих способностей в указанных 
видах деятельности является важным, но далеко не единственным фактором успеха. 

Экономичность временных затрат, простота заданий, игровой характер проводимой 
процедуры, подробные разработанные нормы и схема обработки полученных данных, 
качественная психометрическая проверка теста делают данную методику весьма 
эффективным инструментом исследования творческих способностей личности. 

Инструкция 
Порядок проведения процедуры обследования. 
Подготовка к тестированию. 
Перед предъявлением заданий теста экспериментатор должен прочитать все 

инструкции и рекомендации, тщательно продумать все аспекты работы. Тест не допускает 
никаких изменений и дополнений, т.к. это меняет надежность и валидность тестовых 
показателей. 

При проведении обследования необходимо избегать употребления слов «тест», 
«экзамен», «проверка» в инструкциях. Во время тестирования недопустимо создание 
тревожной и напряженной обстановки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, 
следует стремиться к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы, теплоты, доверия. 
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Тестирование должно проходить в виде увлекательной игры, в ситуации поощрения 
воображения и любознательности, стимулирования поиска альтернативных ответов, когда 
учащиеся находятся в «хорошей форме», не утомлены и не переживают по поводу каких-
либо неприятностей. 

Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах учащихся. 
Оптимальный размер группы — 10-12 человек. При тестировании учащийся должен сидеть 
за столом один, чтобы исключить списывание ответов. Необходимо, чтобы у всех 
учащихся были карандаши или ручки, а также листы для ответов. Экспериментатору 
необходимо иметь инструкции и секундомер. 

Время проведения теста — по 6 минут на каждое задание (тест состоит из двух 
заданий) плюс время для инструкции. Вместе с подготовкой, чтением инструкций, 
раздачей листков для ответа на проведение тестирования необходимо отвести около 20 
минут. 

Проведение тестирования. 
Прежде чем приступить к выполнению теста экспериментатор должен вызвать у детей 

интерес к заданиям и создать высокую мотивацию к их выполнению. Для этого можно 
использовать следующий текст, в котором допускаются различные модификации в 
зависимости от конкретных условий. 

Например: 
«Ребята! Мне кажется, что вы получите большое удовольствие от предстоящей 

работы. Эти задания помогут нам узнать, насколько хорошо вы умеете выдумывать что-то 
необычное, решать разные проблемы. Вам потребуется все ваше воображение и умение 
думать. Я надеюсь, что вы дадите простор своему воображению и вам это понравится». 

Или: 
«Ребята! Сейчас мы попробуем выполнить необычные задания. Для того, чтобы 

понять, насколько бегло и оригинально вы мыслите, насколько вы находчивы и 
изобретательны, вам необходимо будет привлечь все свое воображение и умение думать. 
Кроме того, такие задания очень хорошо развивают воображение и творческое мышление». 

После предварительной инструкции следует раздать письменные инструкции к тесту 
и листки для ответов и проследить, чтобы каждый учащийся правильно указал свои данные 
(фамилию, имя, возраст, класс, школу) и дату проведения исследования. Последнее 
особенно важно при проведении повторных обследований. 

Когда все учащиеся подготовятся к эксперименту, экспериментатор должен зачитать 
следующую инструкцию строго по тексту. Этот же текст должен лежать перед каждым 
учащимся. 

Инструкция: 
«Вам будет назван обыкновенный, обыденный предмет. Придумайте для этого 

предмета как можно больше различных и необычных способов использования, выскажите 
как можно больше идей — как практически он мог бы использоваться. Ваши предложения 
должны быть реальными и выполнимыми. 

Запишите свои мысли коротко, но понятно. Разъясните, если это необходимо, одной 
или двумя фразами, как данный предмет может быть изменен, как из него сделать другой 
предмет или устройство. 

Например, КИРПИЧ может быть использован: 
1.как стол — много кирпичей, сложенных один на другой. 
2. как карандаш — писать кусочком на мостовой. Если вы напишете просто слова 

«стол» или «карандаш». Ваши идеи будут непонятны для других людей. Опишите поэтому 
свои идеи как можно конкретнее, не давайте общих ответов. Каждую новую мысль 
записывайте на новой строке. Для каждого задания у вас 6 минут времени». 

После прочтения инструкции можно ответить на все вопросы учащихся, но при этом 
следует постараться не выходить за рамки инструкции. Если необходимо, можно прочитать 
инструкцию еще раз. Только после этого экспериментатор должен громко и отчетливо 
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произнести название первого предмета: «Газета». 
Время выполнения этого задания ограничено 6 минутами, как указано в инструкции. 

Сразу же по истечении времени, отведенного на выполнение первого задания, дается 
команда прекратить его выполнение и объявляется второе ключевое слово: «Деревянная 
линейка». Второе задание выполняется также в течение 6 минут, после чего листки с 
ответами должны быть собраны максимально быстро. 

Ключи 
Алгоритм обработки результатов. 
Общие замечания. 
Высокая степень надежности оценки тестовых показателей достигается в результате 

тренировки и большого опыта. Поэтому овладение приемами обработки теста желательно 
проводить под руководством опытного психолога. При самостоятельном освоении этих 
приемов следует очень внимательно следовать инструкции, проводить повторную 
обработку 30-50 протоколов с интервалом в несколько недель и анализировать все случаи 
несовпадений оценок. 

Сначала следует определить, стоит ли ответы засчитывать, т.е. соответствуют ли они 
заданию. Обрабатываются лишь релевантные ответы, все не относящиеся к данному 
предмету и не выполнимые ни при каких условиях идеи вычеркиваются. 

Ответы обоих заданий «Газета» и «Деревянная линейка» разделены на 18 основных 
категорий, которые имеют до 9 подкатегорий с конкретными вариантами использования. 
Ответы испытуемых закодированы пятизначными цифрами, которые указаны на 
оценочном листе. При этом первые две цифры означают категорию, третья — 
подкатегорию, а четвертая и пятая — конкретизацию ответов. Шестая цифра указывает 
оценку оригинальности данного ответа. 

Например: «Деревянная линейка» используется как флагшток — 01.1.03: 01 (основная 
категория) — как прямая, длинная, жесткая палка, 1 (подкатегория) — как твердый, 
неподвижный, вертикальный столб, 03 (конкретизация) — как флагшток. 

При кодировании ответов могут встречаться следующие случаи: 
— если испытуемый пишет только общий ответ (например, использовать линейку как 

палку), то отмечается только обобщенная категория, а подкатегории и конкретизации 
обозначаются нулями, т.е. «палка» была бы закодирована — 01.0.00. Оригинальность 
такого ответа определяется самым низким баллом, указанным для ответов этой категории 
(в данном случае показатель оригинальности равен 1); 

— если ученик указывает только подкатегорию, тогда нулями обозначается 
конкретизация, т.е. линейка как предмет для укрепления предметов кодируется — 01.1.00. 
Оригинальность такого ответа определяется самым низким баллом, указанным для ответов 
этой подкатегории (оценка оригинальности также равна 1); 

— если категория приведена в виде нескольких одинаковых аспектов (например, 
газету можно читать, можно читать передовую в газете, читать объявления в газете), то 
каждый раз код будет тем же самым (01.1.01); 

— если испытуемый записывает одну и ту же мысль несколько раз, то кодирование 
производится только один раз; 

— нечитаемый текст не учитывается; 
— не учитываются так же идеи, которые ни при каких условиях не могут быть 

приведены в исполнение. 
На оценочном листе испытуемого для каждого закодированного ответа ставится 

пометка (точка или галочка) рядом с соответствующим кодом. (При отсутствии бланков 
можно эти данные просто выписывать из таблиц). Затем подсчитывается общее число 
учтенных ответов (беглость), число неповторяющихся ответов (гибкость) и сумма баллов 
за оригинальность. 

Существующая система категорий ни в коем случае не является жесткой структурой, 
при необходимости в ней могут быть изменены категории, подкатегории или 
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конкретизации. Однако при этом следует пересчитать всю систему оценок оригинальности 
ответов и все нормативные данные. 

Категории для оценки задания «газета» 
01. Как бумагу с текстом 
1. Для чтения и получения различной информации (обычная функция) 
01. Для чтения, чтения вслух: политика, исследования, фельетоны, кроссворды 
02. Давать объявления и рекламу, реагировать на объявления и рекламу, писать 

письма в газету 
2. Вырезать части газеты 
01. Тексты, отрывки 
02. Отдельные буквы (например, чтобы написать анонимное письмо, объявление) 
03. Картинки (иллюстрации на стену, в альбом) 
3. Использовать типографскую краску с газеты 
01. Играть в негров, сделать себя черным 
02. Использовать для письма и рисования 
02. Как бумагу для письма 
1. Использовать чистый край (поля) 
01. Бумага для вытирания 
02. Бумага для записей и писем 
03. Шпаргалка 
2. Чертить или рисовать что-либо на исписанной части 
01. Рисовать сверху, раскрашивать фотографии политиков 
02. Снимать оттиски, копии (пальцев, картинок, автопокрышек) 
03. Тест на внимание (зачеркивать определенные буквы по инструкции) 
03. Как бумагу для разрезания и складывания 
1. Для изготовления игрушек или других предметов с помощью разрезания, 

складывания, склеивания газеты 
01. Стаканчики для питья, пепельницы, воронки 
02. Шляпа, шлем, шапка, кораблик, самолетик 
03. Пакетик, сумка, коробка, гнездо 
04. Абажур, цветной фонарик, опахало 
05. Парашют 
06. Конверт, геометрические фигуры, бумажные цветы и украшения на елку, одежда 

для куклы 
07. Маска, бумажный нос, оправа для очков 
08. Волчок, кегли 
09. Пояс, ободок для волос, повязка на рукав, сережка, рюш, галстук, шаль 
10. Для изготовления сложных игрушечных предметов: зверей, драконов, кукол, 

машинок, вертолетов 
2. Вырезать из газеты куски, ленты; соединять вместе; укреплять на чем-либо 
01. Делать выкройку, шаблоны 
02. Для отпугивания летающих насекомых, мух; занавеска от мух (из полосок) 
03. Плеть, веник, кисть, пальма 
04. Флаг, парус для кораблика, сачок для ловли бабочек 
05. Воздушный змей, гирлянда, парик, ожерелье, юбка или воротник из полосок 
06. Для плетения сумок, коробок, макраме, вязания 
07. Для танцев на газете 
3. Вырезать маленькие кусочки 
01. Конфетти, искусственный снег 
02. Метить дорогу 
03. Закладка для книги 
04. Этикетка 
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05. Игрушечные деньги, карты 
06. Головоломка, мозаика 
07. Складные картинки, силуэты 
08. Папиросная бумага, шелк для зубов 
09. Воздушные шарики оклеивать вырезками, обрезками 
10. Нарезать бумагу для пола в клетке 
04. Как бумагу с большой поверхностью 
1. Упаковочный материал: для заворачивания, обматывания 
01. Деревьев, горшков с цветами 
02. Продуктов, картофельной шелухи, отходов 
03. Футляр для очков или других мелких предметов 
04. Переплет для книги, конверт для пластинок, бумага для подарков (упаковочную), 

папка для бумаг 
05. Повязка 
06. Для розыгрыша (шуточной упаковки подарков) 
2. Упаковка бьющихся предметов 
01. Стаканов, сервизов, яиц 
3. Укрытие, прикрытие, обтягивание мебели, поверхностей 
01. Скатерть, салфетка 
02. Подстилка на стул, отражатель света 
03. Обои, стенной коврик 
04. Ковер для пола 
05. Постельное белье, спальный мешок, подстилка 
06. Одежда 
07. Часть одежды, покрытие для головы, лацкан, фартук 
08. Обувь, галоши, гетры 
09. Подстилка при рисовании, поклейке обоев, когда что-либо мастерят 
10. Как покрытие для утюга 
11. Загородить щель, дырку, что-либо спрятать 
4. Выстилание различных емкостей 
01. Стелить в ящики, на полки, стеллажи, в коробки, в мусорные ведра 
02. Выкладывать птичье гнездо, дупло, клетку, нору 
03. Стелька (в обуви) 
04. Бумага для выпечки 
5. Затемнение, защита, заграждение 
01. Занавес, защита от света 
02. Защита от ветра, вместо оконного стекла 
03. Ширма, перегородка, защита от чужих глаз 
04. Полотно, экран (у камина) 
05. Зонтик от дождя или солнца 
06. Палатка, клетка (развернуть и поставить как пирамиду) 
07. Защита книг от пыли 
08. Вооружение, пугало для птиц 
6. С помощью газеты с дыркой 
01. Шпионить, наблюдать за птицами, зверями 
02. Применять в игре: например, просунуть нос сквозь дырку и угадывать, чей он 
05. Как смятую, скомканную бумагу 
1. Средство для чистки, вытирания, полировки поверхностей 
01. Окон, пола (лоскуты), доски, для сметания пыли 
02. Бутылок, стекла, яиц 
03. Человеческого тела (мочалка, полотенце, носовой платок, туалетная бумага, 

зубная щетка, для снятия грима) 
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04. Обуви (как тряпка) 
2. Наполнитель для затыкания отверстий 
01. Заделывать щели (например, в потолке) 
02. Пломба для зуба 
03. Пробка для бутылки 
04. Затыкать трубы, отверстия 
3. Материал для заполнения, набивания полых предметов, чтобы сделать их жесткими 

и тугими 
01. Набивать мячи, куклы, игрушки 
02. В подушках, матрасах, валиках дивана 
03. Для поддержания формы шапки, шляпы 
04. Растяжка для обуви 
05. Придание формы дамским сумочкам, портфелям 
06. Набивать полые резиновые дубинки 
07. Для изготовления чучел зверей и птиц 
08. Для заполнения свободного пространства в ящиках 
09. Грибок для штопки 
10. Изменять человеческое тело: сделать большой живот, грудь, плечи 
4. Материал для уплотнения и утепления 
01. Дверей, дверных порогов, окон 
02. Щелей в трубах, прокладка для водяного крана 
5. Материал для игры в форме комочков 
01. Клубок для котенка, игрушка для щенка 
02. Бумажные пульки, шарики («снаряды») 
03. Заменитель жевательной резинки 
04. Бигуди 
05. Метательный снаряд, футбольный мяч 
06. Пробки в уши 
07. Бисер 
6. Как папье-маше 
01. Скульптурки, маски, ландшафты 
02. Брикеты, вазы, посуда 
06. Использовать несколько газет одновременно 
1. Толстая, высокая кипа бумаги для возвышения мебели, предметов, людей; для 

сидения, стояния, восхождения 
01. Опора 
02. Стойка, цоколь 
03. Стул, табуретка, стол, кровать 
04. Трамплин 
05. Пресс 
2. Стопор (держатель, распорка) для предотвращения закрывания дверей, окон 
01. Держатель для окон, дверей 
02. Трос, трос для буксировки 
03. Канат для игры в перетягивание 
3. Толстая пачка для выравнивания неровных поверхностей 
01. Карточный стол, стол на настольных игр 
4. Для изготовления картоноподобных материалов (из нескольких газет с помощью 

склеивания, сшивания) 
01. Картон, мешки 
02. Баллон 
03. Гамак 
5. Как строительный материал для строительства 



28 
 

01. Стен, защитного вала, ограды, мебели 
02. Крышы 
6. Изготовление бумаги, или вторичная реализация 
01. Сдать в макулатуру 
02. Сделать бумагу ручной выделки 
03. Сделать талоны для компостирования 
7. Как жесткий картон (сложить в 4-8 раз) 
1. Что-либо ставить, класть, работать сверху 
01. Подставка, тарелка, подставка для сидения 
02. Подставка, тарелки для весов 
03. Шахматная доска 
04. Доска для рубки и резки 
05. Подсвечник 
06. Для выравнивания поверхности столов 
2. Как доску для укрепления чего-либо 
01. Втыкать иголки, булавки 
02. Крышка, защитный козырек 
03. Вертикальная доска 
04. Мишень 
05. Дрань (кровельная) 
06. Мостик между двумя частями 
3. Для перемещения предметов, материалов, воздуха 
01. Веник, лопата или носилки для мусора 
02. Поднос, крышка для торта 
03. Опахало (если не сделано указание на то, что газета сначала была измельчена) 
04. Ветряное колесо, вентилятор, лопасти 
05. Ракетки для настольного тенниса 
06. Палитра 
07. Ласты 
4. Как прочный предмет для испробования силы 
01. Разрывая, соревноваться в силе 
08. Как катушку, палку, в скрученном виде 
1. Линейка, палка для увеличения досягаемости, указывания, дирижирования, занятий 

спортом, помешивания; подпорка 
01. Линейка, единица измерения 
02. Указатель 
03. Дирижерская палочка 
04. Палка для того, чтобы вытащить что-либо, почесаться 
05. Ручка теннисной ракетки 
06. Подбадривать, подавать знаки 
07. Кисть для размешивания 
08. Трубка 
09. Шина 
10. Удерживатель расстояния в форме ролика 
11. Палка для метания 
2. Палка, оружие для нападения, защиты, удара, угрозы 
01. Палка для удара и отражения ударов, угрозы 
02. Мухобойка 
03. Палка для игры с собакой 
04. Барабанная палочка 
05. Ракетка для тенниса, бейсбола 
3. Катушка, труба, через которую что-либо может протекать 
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01. Труба, желоб, водопровод 
02. Кулинарный шприц 
03. Соломка для коктейля 
04. Флейта, духовой музыкальный инструмент (труба) 
05. Рупор, телескоп, духовое ружье, слуховая трубка 
06. Валик под голову, шею 
07. Хлопушки для фейерверка 
08. Бумажные бревна (ролики) для строительства дома 
09. Как мягкий материал 
1. Для лежания, смягчения ударов, как буфер 
01. Постель, матрас, кресло 
02. Седло 
03. Подушка, валик 
04. Защита для ног при падении у хоккеистов и других спортсменов, задняя часть 

брюк — как защита от наказания 
05. Материал для постройки гнезд 
10. Как материал для горения 
1. Для разведения и поддержания огня 
01. Горючий материал для сжигания 
02. Факел, свеча 
03. Растапливать огонь в костре, печи 
2. Использование результатов сгорания 
01. Зола как удобрение 
02. Рисовать золой 
11. Как воздухонепроницаемый материал 
1. Прикрытие газетами для предотвращения доступа воздуха, кислорода 
01. Кого-либо задушить 
02. Потушить огонь 
03. Сделать кислородную маску 
12. Как материал, впитывающий жидкость 
1. Для впитывания жидкостей (чернил, воды, масла, мочи) 
01. Бумажный фильтр, губка, для очистки кисти, набивать влажные мокрую обувь 
02. Подкладка для гербария, просушки фотографий 
03. Пластырь, повязка 
04. Тампон 
05. Подгузники, пеленки, прокладки (для впитывания мочи) 
06. Бумага для туалета кошек, собак 
07. Бумага для очистки (впитывания) от жира 
13. Как водопроницаемый материал 
1. Фильтр 
01. Фильтр для кофе, чая, вина 
02 технический фильтр или сито 
14. Как временно водонепроницаемый материал 
1. Как временный резервуар для жидкости 
01. Сосуды, ведра 
02. Ковш 
03. Водяная бомба 
2. Для обеспечения скольжения 
01. Сани 
02. Вспомогательное средство для езды автомобиля по снегу 
15. Как изолятор 
1. Термоизолятор — защита от жары или холода 
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01. Бутылка-термос для удержания холода (мокрая газета), охлаждения (упаковывать 
лед), ледяной пакет 

02. Для удержания тепла , укутывание еды 
03. Подкладка для одежды 
04. Утеплитель для обуви 
05. Для сохранения тепла в ульях, при скрещивании деревьев 
06. Для удержания влаги в цветах, глине 
07. Для обертывания голеней 
08. Изолирующая циновка, для сидения, если трава мокрая 
2. Подставка или ручка для горячих предметов 
01. Стойка для утюга, подставка 
02. Ручка, прихватка для горячих предметов 
3. Звуковой изолятор, для улавливания шумов 
01. Для звуковой изоляции в стенах, окнах 
02. Звуковой изолятор в музыкальных инструментах 
03. Мембрана 
4. Материал для электроизоляции 
01. Палка для удаления электрического кабеля 
5. Защита, чтобы взять что-либо неприятное 
01. Собрать осколки стекла, взять что-либо колющее 
02. Рвать крапиву, убить комара, осу 
6. Изоляция от лучей 
01. Защита от радиоактивного излучения 
16. Как электрический проводник 
1. Временный проводник тока 
01. Намочить и пропустить ток 
17. Как материал, производящий шум 
1. Извлечение звуков 
01. Шелестеть, хрустеть, шуршать 
02. Шумовые эффекты в театре, на радио 
03. Музыкальный гребешок 
04. Хлопушка 
18. Как продукт питания (жевания) 
1. Для зверей 
01. Для зайцев, кроликов, щенков и других. 
2. Для людей 
01. В редких случаях, чтобы уничтожить чувство голода 
Категории для оценки задания «деревянная линейка» 
01. Как палка (прямая, длинная, жесткая) 
1. Неподвижный, вертикальный столб; подпорка для укрепления и подвязывания 

предметов; шест 
01. Шина при преломах костей, протез руки или ноги 
02. Подпорка для растений, корабельная мачта 
03. Шест для белья, флагшток, столб для ворот, штакетник 
04. Колышки для палатки и тента 
05. Кол для песочных или солнечных часов 
06. Подпорка («нога») для прибора или мебели, ножка стула, стойка для шляпы 
07. Палочка для мороженого, сахарной ваты 
08. Туловище для тряпичного клоуна (игрушки) 
09. Километровые, пограничные, дорожные столбы 
2. Горизонтальная палка 
01. Плечики для одежды, палка для подталкивания игрушечных автомобилей, перрон 
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для игрушечной железной дороги, дужка очков 
02. Рычаг для весов, безмен 
03. Дверная задвижка, дверная ручка 
04. Планка для прыжков в высоту, барьер для бега с препятствиями, барьер для зверей 

в цирке 
05. Вертел для дичи 
06. Руль велосипеда, мотороллера 
07. Стержень для накручивания сверху: катушка, шпулька, бигуди, ворот для каната 
08. Карниз для штор, веревки для белья, жердочка для попугая, планка для одежды, 

брусья для кукол 
09. Брошка, заколка для волос 
10. Планка, гвоздь, шплинт, вешалка, линия раздела 
11. Край мебели, планка для ковровой дорожки 
12. Гантель 
3. Палка, которой можно манипулировать в воздухе 
01. Указка, шпатель 
02. Дирижерская палочка 
03. Волшебная палочка, палка для жонглирования, балансировки, дрессировки зверей, 

для театра теней 
04. Прогулочная трость, посох, клюка, ходуля 
05. Палка для угроз (грозящий палец), игрушечный пистолет, лошадка. 
06. Для подачи знаков, подбадривания, для погона скота, знак старта, жезл 

милиционера 
07. Бильярдный кий, клюшка для гольфа, хоккея, бейсбола 
08. Указатель при чтении, закладка для книг 
09. Вязальная спица, палочка для еды (линейка как целое) 
10. Волчок, юла, микадо 
11. Для перетягивания (как канат) 
12. Для спуска судна на воду (стапели) 
4. Палка для перемешивания, помешивания, смешивания, разрывания, покраски, 

увеличения дальности действия рук, протыкания 
01. Ложка для помешивания 
02. Клеть (но не шпатель) для нанесения краски 
03. Палка, чтобы проткнуть, прочистить засорившееся отверстие, что-либо вытащить, 

сбивать яблоки с дерева, кочерга 
04. Для чесания, щекотания, поглаживания, массажа, мытья 
05. Гребень для волос или пряжи (расчесывать всей линейкой как палкой), делать 

пробор в волосах 
06. Зубочистка (если линейка не будет уменьшена, это будет невозможно), зубная 

щетка, для ковыряния в носу, чистки ногтей 
07. Рычаг 
08. Ложечка для языка (у врача), инструмент зубного врача, средство для вызывания 

рвоты 
09. Палка для слепых 
5. Средство для нападения и защиты; оружие 
01. Шпага, меч, пика, дубинка 
02. Палка для наказания собаки и других животных 
03. Плеть 
04. Мухобойка 
05. Выбивалка для ковров 
6. Рукоятка для орудий, инструментов, домашних предметов 
01. Ручка молотка, веника, лопаты 
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02. Ручка для горшка, сковородки 
03. Палка для знамени, для газеты 
04. Ручка для кнута, удочки 
05. Ручка для куклы 
06. Ручка для кисти, ножа, держатель для карандаша 
07. Палка для узла с вещами, для фонаря 
7. Линейка; традиционная функция 
01. Чертить линии, фигуры, подчеркивать, рисовать 
02. Как символ инженера, архитектора 
02. Как доска, планка (плоская, прямоугольная) 
1. Неподвижная прочная (чаще горизонтальная) полка, подставка или вешалка для 

предметов 
01. Полочка (стенная), подоконник, книжная полка, стеллаж, несущая поверхность, 

перила лестницы 
02. Полочка для ключей, вешалка, полка в гардеробе 
03. Подсвечник, подставка под цветы, подстилка на сидение 
04. Каблук 
05. Крышка, козырек от солнца, шоры 
06. Подставка для разных предметов 
2. Подпорка 
01. Подпорка для шатающихся предметов и мебели, укрепление, подпорка для книг 
02. Подпорка под спину, под голову, спинка стула, подставка для ног, для велосипеда 
3. Удерживатель расстояния, разграничитель, распорка 
01. Для остановки и удерживания двери, окна, велосипеда (двухсторонний 

удерживатель) 
02. Для удерживания небольшой плотины 
03. Сетка для настольного тенниса 
04. Разграничение между соседями по скамье, ограничения на автостраде, игрушечная 

изгородь 
05. Решетка для удерживания мусора в воде 
4. Для соединения предметов 
01. Доска для прыжков 
02. Ступенька 
03. Дверной порог, дверь для клетки с хомячками 
04. Педаль газа 
05. Скейт, роликовая доска 
06. Мостик, сходни (из одной линейки) 
07. Дышло, изгиб между двумя досками, палка для буксировки машин 
08. Для заполнения щелей 
5. Неподвижная, прочная поверхность для работы 
01. Наковальня 
02. Доска для глажения, форма для галстука (для глажения), «грибок» для штопки 
03. Стол, скамья, доска для письма 
04. Доска для резки, поднос для еды 
6. Прочная доска, которая может быть подвижна 
01. Наклонные поверхности для физических экспериментов, доска для скатывания, 

съезжания 
02. Качели (несколько видов), весы 
7. Доска, которой можно разравнивать, разглаживать 
01. Разглаживать песок, снег, тесто, бумагу, глазурь, воск 
02. Глину (на гончарном круге) 
03. Шпатель для нанесения краски, клея, пасты 
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8. Доска как носилки для перемещения предметов (отведения жидкостей) или как 
лопата 

01. Ракетки для большого и настольного тенниса 
02. Лопата для мусора, снега, пирогов; плуг, грабли, скребок 
03. Носилки, поднос, противень 
04. Ковш (для строительного раствора) 
05. Ложка для еды (не только для помешивания), вилка 
06. Весло 
07. Опахало, веер; для отпугивания мух. 
08. Заслонка для рулетки; толкать бильярдный шар 
09. Палитра художника 
9. Инструмент для выдалбливания, открывания, ковыряния 
01. Стамеска, отмычка, дверной клин, вытаскивать кнопки 
02. Рычаг, домкрат для поднимания машин (игрушечных), для поднятия чего-либо 
03. Ложечка для одевания обуви 
04. Открывалка для бутылок 
 
03. Как полозья (гладкие, способные скользить) 
1. Перетаскивать предметы по снегу, льду, песку, воде 
01. (мини-) лыжи, коньки 
02. (мини-) сани на полозьях 
03. Шайба 
04. Как доска с отверстием 
1. Доска, укрепленная на чем-то или соединенная со шнуром 
01. Пропеллер, крыло вентилятора, ветряное колесо 
02. Винт судна, якорь, водяное колесо 
03. Велосипедная педаль, спица 
04. Дорожный знак (указатель), табличка 
05. Указатель направления ветра, флюгер. 
06. Стрелки приборов, часов,«дворники» в автомобиле 
07. Маятник 
08. Сережка, украшение-подвеска, галстук 
09. Циркуль 
10. Веник для снега (когда упоминается отверстие) 
2. Использование отверстия как такового 
01. Гаечный ключ с отверстием 
02. Сито 
05. Несколько линеек как строительные элементы, тес 
1. Для изготовления маленьких предметов, игрушек, фигур 
01. Кукольная скамья, кровать 
02. Дракон, модель самолета 
03. Абажур для лампы, покрытие для головы, защита от дождя, поверхность для 

сидения, опахало, несущая поверхность 
04. Рама, треугольник, крест, бумеранг, доска 
05. Коробка, шкатулка, ящик, горшок для цветов 
06. Фигуры в тире 
07. Инструменты (например, щипцы) 
08. Шест из линеек 
09. Блоки для строительства 
10. Маскарадный костюм 
2. Для изготовления маленьких построек, конструкций 
01. Горшки для растений, конура для собаки, клетка для птицы, модель мельницы, 
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ловушка для зверей, сидение для санок 
02. Паркетный пол, корабельные доски 
03. Оконная решетка, рама, двери 
04. Мебель и ее части 
05. Лестница, стремянка, помост, леса, подставка для цветов 
3. Для ремонта, покрытия, огораживания 

 
Творческие задания, стимулирующие самостоятельные действия детей 

Игра «Изобретатель» 
Игра направлена на обучение приему «переформулирования». Переформулирование − это 

умение выделить в нем несущественные с позиции его назначения свойства, нехарактерные для 
него признаки. Допустим, на подоконнике лежат плоскогубцы, а с потолка свисают две веревки. 
Причем расстояние между этими веревками таково, что человек не может одновременно взять в 
руки обе веревки и связать их концы. А это и требуется сделать. Решение задачи в том, чтобы 
привязать плоскогубцы к одной из веревок и сделать маятник. Т. е. плоскогубцы здесь выступают в 
нехарактерной для них роли маятника. 

Чтобы овладеть приемом переформулирования, ребенок должен научиться выделять 
различные признаки и свойства явлений и предметов, различать их существенные и 
несущественные качества. 

Материал к игре − различные предметы. Возьмите какой-то предмет и попросите ребенка 
назвать как можно больше вариантов того, для чего этот предмет можно использовать. При этом 
нужно придумать не столько варианты традиционного использования предметов, сколько 
необычного, нестандартного. 

Допустим, книга предназначена для чтения, но использовать её можно и как груз, когда два 
склеивающихся предмета нужно прижать друг к другу. Или как подставку для настольной лампы, 
как кирпич при построении замка из книг, как бумагу, на которой что-то можно записывать, как 
топливо для костра, как заслонку от света, как веер, как тайник, в котором можно спрятать записку, 
как оружие, которое можно швырнуть в нападающего и т. д. 

Пусть ребенок попробует изобрести новое применение для таких предметов, как стул, 
карандаш, орехи, пробка от бутылки, спички, скрепки, стол. Если малыш уже ничего не может 
придумать, помогите ему с вариантами. При этом желательно наглядно объяснить ребенку ваш 
вариант нестандартного применения предмета. 

Игра «Золотые руки» 
Тоже игра на переформулирование. Только задается не конкретный предмет, а материал, из 

которого можно делать разные предметы. Например, Вы говорите − дерево, а малыш должен 
придумать как можно больше обычных и необычных предметов, которые можно сделать из дерева. 
К примеру, стул, карандаш, стол, шкаф, тумбочка, книжная полка, дверь, оконная рама, рамка для 
картины, статуэтка, шахматная доска, шахматы, корабль, дом, детский конструктор, книга, 
лестница и т. д. 

Материалом может быть металл, ткань, воздух, вода, стекло, пластмасса. А затем можно 
предложить ребенку представить себе материал, который обладает и свойствами стекла, и дерева. 
Например, деревянное стекло или прозрачное дерево. Или сочетающее свойства металла и ткани − 
мягкое, словно ткань, но прочное, словно железо. И пофантазировать, что можно смастерить из 
таких материалов. 

Игра «Настроение в красках» 
Эта игра учит передавать настроение в цвете. Предложите ребенку подумать и изобразить 

эмоции, чувства, настроение. Допустим, страх, обиду, любовь, злость, веселье. Сформулируйте для 
ребенка эти чувства конкретно, а не абстрактно. Например, «Ты идешь в цирк и у тебя очень 
веселое настроение. Каким цветом ты бы нарисовал это настроение?» «Твой друг не захотел с 
тобой играть и ты на него обиделся. Каким цветом ты бы нарисовал эту обиду». «Каким цветом ты 
бы отобразил любовь к маме?» 

Объясните ребенку, что сам рисунок, т. е. что именно рисовать, значения не имеет. Важен 
только цвет. Это могут быть круги, цветные линии, мазки. Но если ребенок что-то захочет 
нарисовать, то не мешайте ему. 

Если у ребенка не возникает с цветом никаких ассоциаций, выполните это задание сами. 
Попутно рассказывайте ребенку, почему именно в этом цвете Вы видите такое настроение. Но 
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причины, по которым выбран тот или другой цвет не столь уж и важны. Важен сам процесс, 
который открывает новые каналы творческого мышления и развитие воображения, связанного с 
миром настроения, эмоций и чувств, а также с миром красок. 

Еще один вариант − разукрасить два одинаковых контурных рисунка. На одном − веселый и 
добрый волшебник, а на другом − мрачный и злой. 

Придумайте небольшую историю про доброго волшебника и предложите ребенку 
раскрасить его так, как он хочет. Затем − несколько слов о злом волшебнике, которого также надо 
будет раскрасить. Так как рисунки одинаковые, то единственная возможность выразить отношение 
к персонажам − цвет. Затем обсудите с малышом, почему именно так он раскрасил волшебников. 
Спросите, как выражают отношение к персонажам выбранные цвета. 

Важно, чтобы ребенок получил опыт выражения эмоций через цвет. Хорошо, если малыш 
дает при выражении противоположных чувств принципиально разные цветовые решения. Это 
может свидетельствовать о его художественной одаренности. 

Игра «Пантомима» 
Эта игра развивает способность к генерированию идей. Этот прием заключается в 

творческом подходе к решению задачи. Его суть − в генерировании как можно большего 
количества идей. При этом не обязательно чтобы каждая идея была правильной. Возможны даже 
самые нелепые и необычные идеи. Важно, чтобы их было много. Чем больше идей, тем больше 
вероятности найти среди них по-настоящему хорошие мысли. 

Тренировка этого умения связана с развитием творческого воображения. Параллельно 
важно также обучение умению создания оригинальных образов: 

− умению «включать» воображаемый объект в новые отношения и связи; 
− умению выбирать самый оригинальный из нескольких образов. 
Также игра способствует развитию актёрских способностей, умению управлять 

движениями, жестами и мимикой. 
Для игры не нужен дополнительный материал. Ребенок должен отгадать ваши пантомимы. 

Например, Вы изображаете: 
− лису, удирающую от охотника; 
− свалившегося в болото петуха; 
− скачущего верхом по прерии индейца; 
− радующуюся банану обезьянку; 
− маленького медвежонка, который ест мед и пр. 
Через пантомиму можно изобразить не только животных, но и людей (например, 

выполняющих какую-то работу), движущие или неподвижные предметы и т. д. 
Ребенок должен угадать, кого Вы изображаете и что делает ваш персонаж. Или предлагать 

разные версии, пока не приблизится к разгадке максимально близко. Малыш должен выдвигать как 
можно больше самых различных идей, и что не нужно бояться ошибок. Если малыш все же не 
сможет угадать, то расскажите ему сами, что Вы показываете и проанализируйте мимику, жесты и 
движения, с помощью которых Вы изображаете персонаж. 

Когда у ребенка получится разгадать пантомиму, то предложите ему сыграть главную роль 
в пантомиме, а Вы попытаетесь угадать, что он изображает. После игры расскажите, что ему 
удалось изобразить хорошо, а что − не слишком. 

Если детей несколько, то можно устроить между ними соревнование, кто больше всего 
разгадает пантомим и у кого пантомима получилась лучше и выразительнее всех. 

Игра «Представь себе» 
Задайте малышу задачу: «Представь себе, если бы вдруг ожили твои игрушки: собачка, 

кукла, машинка, слоник, мишка и др. Что бы они сказали тебе? В ответ ребенок придумывает, что 
бы могли сказать ожившие игрушки. Допускаются самые смешные и невероятные идеи и чем 
больше, тем лучше. Пофантазируйте, что бы мог сказать оживший кухонный стол, на что мог бы 
пожаловаться диван или чем могла бы похвастаться его любимая книга. 

Затем можно перейти к необычным явлениям. Что, если солнышко привязать веревками так, 
что оно не сможет уйти за горизонт? Или если предметы будут падать не вниз, а вверх? Или если 
бы человек мог не есть? Пусть ребенок выскажет как можно больше предположений о том, что бы 
могло произойти в таких ситуациях. 

Больше советов про развитие творческих способностей у детей. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 
Практические и  лабораторные работы по дисциплине ОП.02 Психология 

составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они направлены на 
экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование 
практических навыков и умений. 

Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ по 
дисциплине ОП.02 Психология предназначены для образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, осуществляющих профессиональную подготовку по 
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой по 
дисциплине ОП.02 Психология и содержат организационные и методические материалы, 
необходимые для проведения практических и лабораторных работ: цель работы, вопросы 
для обсуждения,  терминологический тезаурус, список рекомендуемой литературы по 
теме. 

Выполнение студентами практических и лабораторных работ направлено на: 
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по  дисциплине ОП.02 Психология; 
 формирование необходимых общекультурных и профессиональных умений и 

навыков. 
В планах практических и лабораторных занятий выделены наиболее важные 

методологические, теоретические и методические вопросы, знание которых для студентов 
является обязательным.  Без этих знаний студенты не в состоянии будут устанавливать 
связи между внешним поведением и внутренним, психическим состоянием ребенка, и 
определять эффективные методы воздействия на него на разных этапах обучения и 
воспитания.  

В ходе выполнения заданий у студентов формируются необходимые  
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 
зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, 
оформлять результаты). 

В процессе обучения  студенты должны научиться диагностировать уровень 
психического развития ребенка, видеть его особенности, находить наиболее оптимальные 
условия для формирования у него устойчивых свойств личности. Поэтому при разработке 
тем  практических и лабораторных работ большое внимание уделяется методам 
психологического изучения ребенка, раскрытию возрастной динамики его психического 
развития. 

Состав заданий для практической и  лабораторной работы спланирован с таким 
расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены 
большинством студентов.  

Необходимыми структурными элементами практических и лабораторных работ, 
помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 
преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения практической и 
лабораторной работы. 

 Выполнению практических и лабораторных работ предшествует проверка знаний 
студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

 
ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 03,  

– применять знания по 
психологии при  решении 

педагогических задач; 
 

– особенности психологии как науки, ее связь 
с педагогической наукой и практикой; 

– закономерности психического развития 
человека как субъекта образовательного 
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ОК 09, 
ПК 1.1, 
ПК 1.5, 
ПК 2.3,  
ПК 3.1, 
ПК 3.4 
 

– выявлять индивидуально-
типологические и 

личностные особенности 
человека 

 

процесса, личности и индивидуальности; 
– возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, 
их учет в обучении и воспитании; 

– особенности общения и группового 
поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 
– групповую динамику; 

– понятия, причины, предупреждение и 
коррекцию  школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 
– основы психологии творчества. 

 
Рекомендуемое количество часов  на освоение  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов; 
из них практических и лабораторных – 26 часов 
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2.СОДЕРЖАНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1-2  

Методы психологического исследования 
Цель работы: способствовать процессу  обобщения и актуализации знаний  

студентов об основных  методах психологии, формированию умения  различать подходы 
к пониманию предмета и методов психологии, пользоваться основными методами 
психологии  для познания, понимания и развития себя и других. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Методы психологического исследования» 
Порядок проведения 

В ходе подготовки к данному занятию следует обратить внимание студентов на 
необходимость самостоятельно изучить литературу, посвященную общей характеристике 
методов психологического исследования: наблюдения, эксперимента, беседы, 
анкетирования и тестирования, анализа продуктов деятельности.  

Вопросы для обсуждения 
1. Проблема метода исследования в психологии 
2. Наблюдение и его разновидности 
3. Экспериментальный метод в психологии 
4. Психологические тесты 
5. Анкетирование и беседа 
6. Моделирование в психологии 
7. Факторы, снижающие достоверность исследования 
В процессе знакомства с рекомендуемой литературой нужно обратить внимание 

на следующие моменты: 
I. Метод наблюдения 
– характеристика метода наблюдения и особенности его использования; 
– предмет, цель и схема наблюдения; 
– приемы регистрации наблюдаемых фактов; 
– анализ и интерпретация материалов наблюдения. 
II. Метод эксперимента 
– Общая характеристика метода эксперимента и требования к нему; 
– структура психологического эксперимента; 
– основные этапы экспериментального исследования; 
– основные виды эксперимента и их сравнительная характеристика. 
III. Методы анкетирования и тестирования 
– основные требования к построению анкет и тестов; 
– основные принцыпы и правила анкетирования и тестирования; 
– принципы классификации анкет и тестов; 
– специфика использования анкет и тестов в возрастной психологиию 
IV. Метод беседы 
– достоинства и недостатки метода беседы; 
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– содержание беседы(наличие плана беседы, соответствие беседы целям 
исследования); 
– организация беседы; 
– анализ ответов испытуемых. 
V. Метод изучения продуктов деятельности 
– характеристика метода изучения продуктов деятельности детей; 
– объекты рассмотрения и их классификация. 
Задание 1: Решение психологической задачи 
Студентка педагогического колледжа, выполняя курсовую работу по теме «Игра», 

должна была собрать материал, используя метод наблюдения. Придя в детский сад, она 
обратилась к детям с такими словами: «Мне необходимо понаблюдать за тем, как вы 
играете!». 

– Будут ли данные, полученные студенткой, достоверными? 
– Какое необходимое условие было нарушено студенткой? 
Задание 2: Укажите минимальный возраст испытуемых, начиная с которого 

можно использовать для исследования мышления методику «исключение лишнего» в 
вербальном варианте: 

– дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий. 
– смелый, хитрый, отважный, злой, решительный. 
Задание 3: Проанализируйте нижеприведенную анкету и установите, что она 

позволяет оценить; к кому обращены вопросы анкеты; предложите по три варианта 
ответов к каждому из вопросов анкеты; предложите способ качественной и 
количественной обработки результатов анкетирования. 

Анкета 
1. Как часто ученик подолгу занимается умственной работой? 
2. Что предпочитает ребенок, когда задан вопрос на «сообразительность»? 
3. Много ли ученик читает дополнительной литературы? 
4. Насколько эмоционально относится ученик к интересному для него 

занятию, связанному с умственной работой? 
5. Часто ли он задает вопросы? 
Задание 4: Какое влияние на ребенка оказала прочитанная книжка, можно узнать, 

используя метод беседы. Объективность сообщаемых в беседе данных во многом зависит 
от такта педагога, умения выяснять интересующие его обстоятельства не только в форме 
прямых вопросов, сколько косвенным путем. 

– Какие особенности ребенка могут быть выявлены в беседе? 
– Чем отличается косвенный вопрос от прямого? 
– По  книге составьте план беседы с детьми, применяя косвенные вопросы. 

Терминологический тезаурус 
Метод, методики, анкета, беседа, валидность, выборка, измерение, интервью,  

эксперимент, моделирование, наблюдение, надежность, тест, шкала, интерпретация  
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №1-2  

Исследование самооценки 
Цель работы: способствовать закреплению теоретических знаний на практике, 

формированию умения пользоваться основными методами психологии для познания, 
понимания и развития себя и других 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты 

Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 
компьютер; презентация «Самооценка», шкалы самооценки (по числу студентов) 

Порядок проведения 
В ходе подготовки к данному занятию следует обратить внимание студентов на 

необходимость повторить лекционный материал, самостоятельно изучить литературу к 
теме. 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие самосознания (Я концепции) 
2. Когнитивный аспект Я-концепции 
3. Понятие самооценки 
4. Поведенческий аспект Я-концепции 
5. Модальность Я-концепции, ее значение 
Задание: изучите особенности самооценки и уровня притязания по методике 

А.М.Пригожина (вариант методики Т.В.Дембо-С.Я.Рубинштейна) 
Шкала самооценки личности 

Данные шкалы, разработанные А.М. Пригожиным, представляет собой вариант 
известной методики. Т.В.Дембо-С.ЯРубинштейн, отличающийся от общепринятых 
прежде всего введением дополнительного параметра – уровня притязаний. 

Цель: изучить особенности  самооценки и уровня притязаний личности 
школьника. 

Материал: бланк, на котором изображено семь вертикальных линий, длина на 
каждой – 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом 
верхняя и нижняя точки отмечаются заметными черточками, середина – едва  заметной 
точкой. 

Инструкция испытуемому: «Каждый человек оценивает свои способности, 
возможности, характер и т.п. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой 
личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка будет 
символизировать самое низкое его развитие, верхняя – наивысшее. Ниже представлено 
семь таких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) умственные способности; 3) характер; 
4) авторитет у сверстников; 5) умение делать своими руками,  умелые руки; 6) внешность; 
7) уверенность в себе. На каждой линии черточкой (-), как ты оцениваешь развитие у себя 
этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (X) 
отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон личности ты был бы 
удовлетворен собой и почувствовал гордость за себя». 

Шкалы самооценки 
100 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

здоровье умственные 
способности 

характер авторитет у 
сверстников 

умелые 
руки 

внешность уверенность 
в себе 
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Обработка данных 

Обработке подлежат ответы на шести  линиях (шкалах) 
Шкала «здоровье» 

Рассматривается как  тренировочная и не учитывается или, в случае 
необходимости, анализируется отдельно. Размеры каждой линии равны 100 мм, в 
соответствии с этим ответы  испытуемых получают количественную характеристику, для 
удобства выражаемую в баллах (например, 54 мм=54 балла) 

По каждой из шести шкал определяются: 
А) уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в 

миллиметрах от нижней точки шкалы («0») до знака «Х»; 
Б) высота самооценки – от «0» до знака «-»; 
В) величина расхождения между уровнем притязаний и самооценка –расстояние 

между знаками  «-» и «Х»; 
В протокол записывается значение каждого из трех показателей, а баллах по 

каждой шкале. 
Образец протокола 

                                   Шкалы 1 
 
 

2 3 4 5 6 7 Среднее 

Самооценка (Со)         
Уровень притязаний (УП)         
Расхождение (Р) между СО и 
УП 

        

 
Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их 

определяют, соединяя на бланке испытуемого соответственно все значки «Х» и  «-».  
Полученные профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником разных 
сторон своей личности. 

Критерии оценки полученных результатов 
 Низкий Средний  Высокий Очень высокий 

СО менее 45 45-59 60-74 75-100 
УП менее 60 60-74 75-89 90-100 

 
 Слабая умеренная Сильная  

Степень дифф-ти 
Р 

0-7 8-22 Более 22 

Степень дифф-ти 
СО 

0-8 9-21 Более 21 

Степень дифф-ти 
УП 

0-14 15-29 Более 29 

 
Терминологический тезаурус 

Самосознание, Я-концепция, образ Я, самооценка, «Я» социальное, «Я» реальное, 
«Я» идеальное. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-4  
Исследование темперамента 

Цель работы: способствовать закреплению теоретических знаний на практике, 
формированию умения пользоваться основными методами психологии для познания, 
понимания и развития себя и других 

Показатели 
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Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Темперамент» 
Порядок проведения 

По материалам лекции и рекомендуемой литературы студенты знакомятся с 
основными свойствами нервной системы (сила, уравновешенность и динамичность, 
лабильность и подвижность), методами определения свойств нервной системы по 
психомоторным показателям, концепциями темперамента, применением методики 
В.М.Русалова «Определение свойств темперамента». 

Вопросы для обсуждения 
1. Темперамент и основные свойства нервной системы человека 
2. Психологическая характеристика темперамента 
3. Прявление психологических свойств темперамента в познавательных 

процессах. 
4. Зависимость стиля общения от свойств темперамента 
Задание: определите свойства темперамента по методике В.М.Русалова (Немов 

Р.С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2015. – Кн.3: психодиагностика. Введение в научное 
психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640 стр. 
стр.321-328)  

Методика  Определение свойств темперамента 
С помощью описываемой далее методики, автором которой является 

В.М.Русалов, можно количественно оценить следующие свойства темперамента человека: 
энергичность, пластичность, темп и эмоциональность. Энергичность – это степень ак-
тивности, проявляемой человеком в общении с людьми и в практической работе. 
Пластичность – это легкость переключения с выполнения одного вида деятельности на 
выполнение другого или изменения поведения в общении с людьми. Темп – скорость 
выполнения отдельных действий, операций и движений. Эмоциональность – склонность 
человека эмоционально реагировать на различные события, связанные с его практической 
деятельностью и общением с людьми. 

Предполагается, что свойства темперамента человека по-разному проявляются в 
его работе и в сфере взаимоотношений с людьми, поэтому в данной методике отдельно 
оценивается темперамент в деятельности и в общении по-каждому из перечисленных 
выше его свойств. 

В процессе работы над методикой на каждый из следующих ниже вопросов 
испытуемый должен ответить однозначно: «да» или «нет». Нейтральных ответов нет и 
ухода от ответа не допускается. 

Вопросы к методике на оценку свойств темперамента 
1. Подвижный ли ты человек? 
2. Всегда ли ты готов с ходу, не раздумывая, включиться в интересующий тебя 

разговор? 
3. Предпочитаешь ты уединение большой компании? 
4. Испытываешь ты постоянное желание чем-либо заниматься, что-либо 

делать? 
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5. Медленно ли ты говоришь? 
6. Ранимый ли ты человек? 
7. Часто ли тебе не спится из-за того, что ты поссорился с друзьями? 
8. Всегда ли хочется тебе в свободное время чем-то заняться? 
9. Часто ли в разговорах с людьми ты говоришь, не подумав как следует? 
10. Раздражает ли тебя быстрая речь собеседника? 
11. Чувствовал бы ты себя несчастным человеком, если бы надолго был лишен 

возможности разговаривать с людьми? 
12. Опаздывал ли ты когда-нибудь на назначенную встречу или в школу? 
13. Нравится ли тебе быстро бегать? 
14. Сильно ли ты переживаешь плохие отметки, замечания учителей и 

родителей? 
15. Легко ли тебе выполнять работу, требующую длительного внимания и 

сосредоточенности? 
16. Трудно ли тебе быстро говорить? 
17. Часто ли ты испытываешь чувство беспокойства, если не выполнил, как 

следует домашнее задание или какую-нибудь работу? 
18. Часто ли твои мысли перескакивают с одной на другую во время разговора? 
19. Нравятся ли тебе игры, требующие ловкости и быстроты? 
20. Легко ли тебе найти новые варианты, решения какой- нибудь задачи? 
21. Испытываешь ли ты чувство беспокойства, если тебя неправильно поняли 

время разговора? 
22. Охотно ли ты выполняешь сложную, ответственную работу? 
23. Говоришь ли ты о вещах, в которых не разбираешься? 
24. Легко ли тебе одновременно говорить в быстром темпе с несколькими 

людьми? 
25. Легко ли тебе одновременно делать несколько разных дел? 
26. Возникают ли у тебя конфликты с друзьями из-за того, что ты им что-то 

говоришь, не подумав? 
27. Любишь ли ты простую, привычную, не требующую усилий работу? 
28. Легко ли ты расстраиваешься, когда неожиданно обнаруживаешь, что что-то 

сделал не так?  
29. Любишь ли ты сидячую работу? 
30. Легко ли тебе общаться с незнакомыми людьми? 
31. Предпочитаешь ли ты подумать, взвесить свои слова прежде, чем 

высказаться? 
32. Все ли твои привычки хорошие? 
33. Быстро ли двигаются твои руки, когда ты работаешь? 
34. Молчишь ли ты, не торопясь вступить в контакт, в обществе незнакомых 

людей? 
35. Легко ли ты переключаешься с одного способа решения задачи на другой? 
36. Плохо ли к тебе относятся близкие люди? 
37. Разговорчивый ли ты человек? 
38. Легко ли тебе выполнять работу, требующую мгновенной реакции? 
39. Всегда ли ты говоришь свободно, без запинок? 
40. Беспокоит ли тебя то, что связано с твоей учебой или работой? 
41. Обижаешься ли ты, когда люди указывают на твои личные недостатки? 
42. Есть ли у тебя желание заниматься какой-нибудь ответственной работой? 
43. Любишь ли ты все делать медленно и неторопливо? 
44. Бывают ли у тебя мысли, которые ты хотел бы скрыть от других людей? 
45. Можешь ли ты без долгих раздумий задать другому человеку щекотливый, 

трудный для него вопрос? 
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46. Доставляют ли тебе удовольствие быстрые движения? 
47. Легко ли тебе придумывать новые идеи, связанные с тем, чем ты 

занимаешься? 
48. Возникают ли у тебя беспокойство, тревога перед каким- нибудь важным, 

ответственным разговором? 
49. Можно ли о тебе сказать, что ты быстро выполняешь то, что тебе 

поручается? 
50. Любишь ли ты работать самостоятельно? 
51. Легко ли узнать твое внутреннее состояние по выражению лица?  
52. Всегда ли ты выполняешь данное тобой обещание? 
53. Обижаешься ли ты на то, как окружающие обходятся с тобой? 
54. Любишь ли ты одновременно заниматься только одним делом? 
55. Любишь ли ты быстрые игры? 
56. Любишь ли ты делать паузы в своей речи? 
57. Любишь ли ты вносить оживление в компанию? 
58. Чувствуешь ли ты в себе избыток сил и желание заняться каким-либо 

трудным делом? 
59. Трудно ли тебе переключать внимание с одного дела на другое? 
60. Бывает ли так, что у тебя надолго портится настроение из-за того, что 

неожиданно срывается какое-нибудь важное дело? 
61. Часто ли тебе не спится из-за того, что дела идут не так как надо? 
62. Любишь ли ты бывать в большой компании? 
63. Волнуешься ли ты, выясняя отношения с друзьями? 
64. Испытываешь ли ты потребность в работе, требующей полной отдачи сил? 
65. Часто ли ты злишься и выходишь из себя?  
66. Любишь ли ты одновременно заниматься многими делами? 
67. Держишься ли ты свободно в большой компании? 
68. Часто ли ты утверждаешь, нечто на основе первого впечатления, не подумав 

как следует? 
69. Возникает ли у тебя чувство неуверенности в процессе выполнения какого-

либо дела и беспокоит ли оно тебя? 
70. Медленно ли ты работаешь? 
71. Легко ли ты переключаешься с одной работы на другую? 
72. Быстро ли ты читаешь вслух? 
73. Сплетничаешь ли ты иногда? 
74. Молчалив ли ты в кругу друзей? 
75. Нуждаешься ли ты в людях, которые бы тебя утешили и поддержали? 
76. Охотно ли ты выполняешь одновременно много разных дел? 
77. Охотно ли ты делаешь быструю работу? 
78. Тянет ли тебя пообщаться с людьми в свободное время? 
79. Часто ли у тебя бывает бессонница, если что-то не ладится в работе? 
80. Дрожат ли у тебя руки во время ссоры? 
81. Долго ли ты мысленно готовишься прежде, чем высказать свое мнение? 
82. Есть ли среди твоих знакомых люди, которые>тебе явно не нравятся? 
83. Предпочитаешь ли ты заниматься легкой работой? 
84. Легко ли тебя обидеть? 
85. Начинаешь ли ты обычно первым разговор в компании? 
86. Испытываешь ли ты желание больше быть среди людей? 
87. Склонен ли сначала подумать, а потом говорить? 
88. Часто ли ты волнуешься по поводу своей учебы или работы? 
89. Всегда ли ты платил за провоз багажа, если бы не боялся проверки на 

транспорте? 
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90. Держишься ли ты обособленно в компании и на вечеринках? 
91. Склонен ли ты преувеличивать неудачи, которые у тебя случаются в работе? 
92. Нравится ли тебе быстро говорить? 
93. Легко ли тебе удержаться от высказывания вслух неожиданно возникшей 

мысли? 
94. Предпочитаешь ли ты работать медленно? 
95. Переживаешь ли ты из-за неполадок в работе? 
96. Нравится ли тебе говорить с людьми Спокойно и медленно? 
97. Часто ли ты волнуешься из-за ошибок? 
98. Способен ли ты хорошо выполнять долгую, трудоемкую работу? 
99. Можешь ли ты, не раздумывая, обратиться с просьбой личного характера к 

незнакомому человеку? 
100. Часто ли ты чувствуешь себя неуверенно при общении с людьми? 
101. Легко ли ты берешься за выполнение новой, незнакомой тебе работы? 
102. Устаешь ли ты, когда тебе приходится долго говорить? 
103. Нравится ли тебе работать неторопливо, без особого напряжения? 
104. Нравится ли тебе разнообразная работа, постоянно требующая 

сосредоточения и переключения внимания с одного дела на другое? 
105. Любишь ли ты подолгу бывать наедине с собой? 

Ключ к методике оценки свойств темперамента человека 
Ниже для каждого свойства темперамента, оцениваемого при помощи описанной 

методики, указаны соответствующие ему номера вопросов и варианты ответов на них. 
Если ответ, выбранный испытуемым, совпадает с ключевым, то по данному свойству 
темперамента он получает 1 балл. Степень развития каждого свойства темперамента 
оценивается по количеству баллов, которое оно получило. 

Энергичность в работе: «да» в ответах на вопросы 4,8,15,22,42, 50,58,64,98;    «нет» 
в ответах на вопросы 27,83,103.  

Энергичность в общении с людьми: «да» в ответах на вопросы 30,57,62,67,78,86; 
«нет» в ответах на вопросы 3,34,74,90,105. 

Пластичность в работе: «да» в ответах на вопросы 20,25,35,38, 47,66,71,101; «нет» в 
ответах на вопросы 54,59.  

Пластичность в общении с людьми: «да» в ответах на вопросы 2, 
9,18,26,45,68,85,99; «нет» в ответах на вопросы 31,81,87,93. 

Темп в работе: «да» в ответах на вопросы 1,13,19,33,46,49,55, 57; «нет» в ответах 
на вопросы 29,43,70,94. 

Темп в общении с людьми: «да» в ответах на вопросы 24, 37, 39, 51,72,92; «нет» в 
ответах на вопросы 5,10,18, 56, 96,102, 

Эмоциональность в работе: «да» в ответах на вопросы 14,17,28, 
40,60,61,69,79,88,91,95,97. 

Эмоциональность в общении с людьми: «да» в ответах на вопросы 
6,7,21,36,41,48,53,63,75,80,84,100.  

Контрольные вопросы: «да» в ответах на вопросы 32,52,89; «нет» в ответах на 
вопросы 12,23,44,65,73,82. 

Вначале по ответам на контрольные вопросы устанавливается, насколько 
искренне испытуемый ответил на предложенные ему вопросы. Если ответы на 
контрольные вопросы более, чем в трех случаях, совпадают с ключевыми, то это значит, 
что в ответах на основные вопросы испытуемый старался приукрасить себя, представить в 
более выгодном свете, т.е. был недостаточно искренним. В таком случае его ответам на 
основные вопросы доверять нельзя и получить достоверную информацию о нем на ос-
новании заполненного опросника невозможно. 
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Если в ответы испытуемого на ключевые вопросы обнаруживается не более трех 
совпадений с теми, которые даны выше, то его ответам на основные вопросы доверять 
можно. 

Оценка результатов и выводы об уровне развития свойств темперамента 
Считается, что то или иное свойство темперамента сильно развито у испытуемого, 

если он получил по нему 9 и более баллов; слабо развито – если по нему получено 4 и 
менее баллов. При суммарном количестве баллов от 5 до 8 данное свойство 
темперамента считается среднеразвитым. 

Вывод о доминирующем типе темперамента человека делается на основе 
сравнения показателей, полученных по разным свойствам темперамента, с данными ниже 
типичными сочетаниями этих свойств, соответствующими разным типам темперамента. 

Сангвиник – среднеразвитые показатели по всем свойствам. 
Холерик – высокие показатели по энергичности, темпу и эмоциональности при 

средних или высоких показателях по пластичности. 
Флегматик – низкие показатели по всем свойствам темперамента. 
Меланхолик – низкие показатели по энергичности, пластичности, темпу при 

средних или высоких показателях по эмоциональности. 
К чистому типу сангвиника, холерика, флегматика или меланхолика человек 

относится только при полном совпадении степени развитости его показателей с теми, 
которые связаны с описанными типами. Во всех остальных случаях считается, что у че-
ловека имеется так называемый смешанный тип темперамента. 

Отдельно для каждого испытуемого устанавливаются два типа его темперамента: 
один, который проявляется в работе, и другой, который проявляется в общении с людьми.  

Терминологический тезаурус 
Интроверсия, экстраверсия, темперамент, холерик, сангвиник, флегматик, 

меланхолик 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3-4  
Изучение особенностей сюжетно-ролевой игры дошкольника 

Цель работы: способствовать обобщению и актуализации знаний студентов об 
основных закономерностях развития субъектности в детском возрасте, закономерностей 
развития различных видов детской деятельности; формированию умения 
программировать и организовывать игровую деятельность дошкольников 

Формируемые ОК, ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности 
дошкольника». 

Порядок проведения 
До проведения занятия студенты посещяют детский сад и проводят наблюдения 

по заданной программе за игровой деятельностью  дошкольников в группе детского сада. 
Кроме того, они самостоятельно изучают указанную ниже литературу. 

Полученные в школе материалы обсуждаются по следующему плану: 
1. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. 
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2. Особенности предметных и сюжетно-ролевых игр детей младшего 
дошкольного возраста. 

3. Развитие сюжетно-ролевых игр в среднем и старшем дошкольном возрасте. 
4. Появление и совершенствование символических игровых и художественно-

творческих действий. 
Задание: Изучение особенностей сюжетно-ролевой игры 
Проведение исследования. Проводят наблюдение в естественных условиях за 

самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей 2-7 лет. 
Обработка данных. Анализ протоколов проводят по схеме: 
I.  Замысел игры, постановка игровых целей и задач 
1. Как возникает замысел игры (определяется игровой средой, предложением 

сверстника, возникает по инициативе самого ребенка и т.д.). 
2. Обсуждает ли замысел игры с партнерами, учитывает ли их точку зрения. 
3. Насколько устойчив замысел игры. Видит ли ребенок перспективу игры. 
4. Статичен ли замысел или развивается по ходу игры. Насколько часто 

наблюдается импровизация в игре. 
5. Умеет ли сформулировать игровую цель, игровую задачу словесно и 

предложить ее другим детям. 
II. Содержание игры 
1. Что составляет основное содержание игры (действия с предметами, бытовые 

или общественные взаимоотношения между людьми). 
2. Насколько разнообразно содержание игры. Как часто повторяются игры с 

одинаковым содержанием. Каково соотношение предметных, бытовых игр, отражающих 
общественные отношения. 

III. Сюжет игры 
1. Насколько разнообразны сюжеты игр. Указать их название и количество. 
2. Какова устойчивость сюжета игры, т.е. насколько ребенок следует одному 

сюжету. 
3. Сколько событий ребенок объединяет в один сюжет. 
4. Насколько развернут сюжет. Представляет ли он из себя цепочку событий 

или одновременно ребенок является участником нескольких событий, включенных в 
сюжет. 

5. Как проявляется умение совместно строить и творчески развивать сюжет 
игры. 

6. Каковы источники сюжетов игры (кинофильмы, книги, наблюдения, 
рассказы взрослых и т.д.). 
VI. Выполнение роли и взаимодействие детей в игре 

1. Обозначает ли выполняемую роль словом и когда (до игры или во время 
игры). 

2. Какие средства использует для взаимодействия с партнером по игре 
(ролевая речь, предметные действия, мимика и пантомимика). 

3. Каковы отличительные особенности ролевого диалога (степень 
развернутости: отдельные реплики, фразы, длительность ролевого диалога, 
направленность к игрушке, реальному или воображаемому партнеру). 

4. Передает ли и как характерные особенности персонажа. 
5. Как участвует в распределении ролей. Кто руководит распределением ролей. 

Какие роли чаще исполняет: главные или второстепенные. Как относится к 
необходимости выполнять второстепенные роли. 

6. Что предпочитает ребенок: играть один или входить в игровое объединение. 
Дать характеристику этого объединения: численность, устойчивость и характер 
взаимоотношений. 
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7. Есть ли у ребенка любимые роли и сколько он может выполнять ролей в 
разных играх. 
V. Игровые действия и игровые предметы 

1. Использует ли ребенок в игре предметы-заместители и какие. По какому 
принципу ребенок выбирает предметы-заместители и преобразует их для использования в 
игре. 

2. Дает ли словесное обозначение предметам-заместителям, насколько легко 
это делает. 

3. Кто является инициатором выбора предмета-заместителя: сам ребенок или 
взрослый. Предлагает ли свой вариант замещения партнеру. 

4. Использует ли в игре образные игрушки и как часто. Есть ли у ребенка 
любимые игрушки. 

5. Характеристика игровых действий: степень обобщенности, развернутости, 
разнообразия, адекватности, согласованности своих действий с действиями партнера по 
игре. Какова роль слова в осуществлении игровых действий, 

6. Как воспринимает воображаемую ситуацию, понимает ли ее условность, 
играет ли с воображаемыми предметами. 
VI. Игровые правила 

1. Выполняют ли правила функцию регулятора игры. Сознается ли правило 
ребенком. 

2. Как соотносит ребенок выполнение правила со взятой на себя ролью. 
3. Следит ли за выполнением правил другими детьми. Как реагирует на 

нарушение правил партнерами по игре. 
4. Как относится к замечаниям партнера по игре по поводу выполнения им 

правил. 
VII. Достижение результата игры 

1. Как соотносится первоначальный замысел и его реализация в игре. 
2. Соотносит ли ребенок свой замысел с достигнутым результатом. 
3. Какими средствами достигается реализация замысла. 

VIII. Особенности конфликтов в игре 
1. По поводу чего чаще всего возникают конфликты (распределение ролей, 

выполнение правил, обладание игрушкой и т.д.). 
2. Каковы способы разрешения конфликтов. 

IX. Игровая среда  
1. Готовит ли игровую среду заранее или подбирает предметы по ходу игры. 
2. Использует ли предложенную игровую среду (оборудование игрового 

уголка) и как. 
X. Роль взрослого в руководстве игрой 

1. Обращается ли ребенок к взрослому в процессе игры и по поводу чего. Как 
часто обращается. 

2. Предлагает ли принять взрослому участие в игре.  
Полученные результаты соотносят с таблицей «развитие игровой деятельности»  

и определяют уровень развития сюжетно-ролевой игры в соответствии с возрастом 
ребенка. 

Развитие игровой деятельности 
Компо-
ненты 
игры 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

1 2 3 4 5 
Замысел 

игры, по-
становка 

Дети обычно 
начинают иг-

рать, не заду-

Дети самосто-
ятельно ставят 
игровые задачи для 

Воплощение за-
мысла в игре 
происходит пу-

Замыслы игр 
более устойчи-
вые, но не ста-
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игровых 
целей и 
задач 

мываясь. Выбор 
игры опре-
деляется по-
павшей на глаза 
игрушкой, 
подражанием 
другим детям. 
Цель возникает в 
процессе игры 
(приготовить 
кукле обед, 
поехать на ма-
шине); Дети на-
чинают ставить 
цель сначала в 
строительных 
играх, а затем в 
играх с иг-
рушками. В кон-
це 3-го года 
жизни дети на-
чинают готовить 
условия для игр* 
обозначать замы-
сел игры. Иг-
ровые замыслы 
начинают 
адресовываться 
группе детей 

тех, с кем хотят 
играть, но не всегда 
могут понять друг 
друга, поэтому 
взрослый часто 
помогает словесно 
обозначить игровую 
задачу. 

тем решения не-
скольких 
игровых задач. 
Усложняется 
способ их 
решения. Как 
правило, дети 
сами договари-
ваются перед 
началом игры. 

тичные, а 
развивающиеся. 
Дети совместно 
обсуждают замы-
сел игры, учиты-
вают точку зре-
ния партнера, 
достигают обще-
го решения. По-
является дли-
тельная пер-
спектива игры, 
что говорит о 
высоком уровне 
развития игрово-
го творчества. 
Перед игрой дети 
намечают общий 
план, а во время 
игры включают в 
нее новые идеи и 
образы, т.е. пла-
новость, согла-
сованность игры 
сочетается с им-
провизацией 

Содержа-
ние игр 

Основное со-
держание игры - 
действие с 
предметами. К 
концу 3-го года 
жизни, научив-
шись действовать 
с предметами, 
дети переходят к 
отображению 
простейших взаи-
моотношений 
между персо-
нажами 

Сюжетно-
отобразитель- 
ная игра переходит 
в сюжетно-ролевую. 
В игре дети 
отражают не только 
назначение пред-
метов, но и вза-
имоотношения 
взрослых 

Содержанием 
становится отра-
жение разнооб-
разных взаимо- 
о т н о ш ен и й  
взрослых. Значе-
ние действий с 
орудиями, пред-
метами отодви-
гается на второй 
план 

В игре дети со-
здают модели 
разнообразных 
взаимоотноше-
ний между людь-
ми 

С ю ж ет  
игры 

Сюжеты по пре-
имуществу бы-
товые. Они не-
многочисленны, 
однообразны, 
неустойчивы. В 
конце 3- го года 
жизни дети 
начинают 

Бытовые сюжеты 
преобладают, но 
они уже менее 
статичны. Чаще 
дети используют в 
играх эпизоды из 
хорошо знакомых 
сказок 

Сюжеты развер-
нуты и разнооб-
разны. Появля-
ются обществен-
ные сюжеты. В 
игре дети комби-
нируют эпизоды 
из сказок и ре-
альной жизни 

Совершенству-
ется умение со-
вместно строить 
и творчески раз-
вивать сюжеты 
игр. Для детей 
х ар ак т ер н о  
стремление уз-
нать как можно 
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объединять в 
игре 2-3 хорошо 
знакомых 
события, иногда 
включают в игру 
эпизоды из 
сказок 

больше о том, во 
что они играют. 
Эпизоды из ска-
зок, обществен-
ные сюжеты за-
нимают значи-
тельное место в 
их играх. Дети 
смелее и разно-
образнее комби-
нируют в играх 
знания, почер-
пнутые из на-
блюдений, книг, 
кинофильмов, 
р а с ск аз о в  
взрослых 

Выполне-
ние роли и 
взаи-
модействие 
детей в 
игре 

В конце 3-го 
года жизни не-
которые дети 
начинают обоз-
начать роль 
словом. С пе-
реходом к 
обобщенным 
игровым дей-
ствиям появля-
ется основание 
для содержа-
тельного роле-
вого общения. 
Дети часто раз-
говаривают с 
игрушками как с 
партнерами по 
игре. Постепенно 
роль партнеров 
переносится на 
сверстников, 
которые пони-
мают смысл 
воображаемых 
действий, зна-
чение предметов-
заместителей. 

Дети переходят 
к играм вдвоем, а 
затем к группо-
вым играм 

Ребенок берет на 
себя роль, на пока 
еще редко называет 
себя 
соотв ет с т в ен н о  
этой роли. Дети с 
интересом 
воспроизводят 
ролевые действия, 
эмоционально 
передают ролевое 
поведение.  

Сначала игра 
сопровождается от-
дельными ролевыми 
репликами, 
постепенно 
развивается ролевой 
диалог, в том числе 
и с воображаемым 
собеседником. Дети 
тяготеют к 
совместным играм 
со сверстниками. 
Они активно вклю-
чаются в игры 
других детей. 
Сначала их объ-
единения носят 
кратковременный 
характер, затем они 
становятся более 
длительными 

Закрепляются 
новые формы 
общения через 
роли, обозначен- 
ные словом, ро-
левое взаимо-
действие, роле-
вой диалог, ко-
торый становится 
более дли-
тельным и со-
держательным. 
Дети передают 
характерные осо-
бенности персо-
нажа игры с по-
мощью средств 
выразительности 
 (движения, 
мими- ка, жесты, 
интонация). Они 
вступают в роле-
вое взаимодей-
ствие на 
длительное 
время. 
Большинство де-
тей предпочита-
ют играть вместе, 
т.к. им легко 
удается взаимо-
действие в игре 
(самостоятельное 
распределение 
ролей, реа-

Ролевое взаимо-
действие содер-
жательно, разно-
образны исполь-
зуемые детьми 
средства выра-
зительности . 
Речь занимает 
все большее 
место в реали-
зации роли. Она 
не только обоз-
начается словом, 
но через речь 
раскрывается 
сущность роле-
вых отношений. 
У детей насчиты-
вается 7-10 ролей 
в играх, из них 2-
3 любимые 
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лизация 
замысла.) 

Игровые 
действия, 
игровые 
предметы 

 

К концу 3-го 
года жизни 
дети принимают 
от взрослого и 
выполняют дей-
ствия с 
предметами-
заместителями, 
сообщают 
другим 
предполагаемое 
содержание 
своих действий с 
ними. Они 
воспринимают 
воображаемую 
ситуацию, 
играют с 
воображаемыми 
предметами, 
переходят к 
активной заме- не 
хорошо ос-
военных дейст-
вий словом 
(«Куклы уже по-
ели»). Им ста-
новится доступна 
условность игры 
(«Это понарош-
ку»), Дети пе-
реходят к обоб-
щенным дей-
ствиям. В со-
вместных играх 
они сначала  
выполняют  
одинаковые 
действия, затем 
функции 
играющих 
разделяются 
(один причесы-
вает другого), к 
3-му году появ-
ляются первые 
подлинно кол-
лективные игры 

Дети используют 
разные предметные 
способы вос-
произведения 
действитель- 
ности: хорошо 
владеют  дей-
ствиями с сюжетно -
образными 
игрушками, 
начинают свободно 
применять в игре 
предметы- 
зам е ст и т е л и ,  
адаптируются к 
воображаемым 
предметным 
ситуациям, пе-
реходят на 
обозначение и 
замену предметов и 
действий словом. 
Во второй половине 
4-го года жизни 
дети придумывают 
разн о о б р аз н ы е   
замещения, из-
меняют 
первоначальное иг-
ровое назначение 
предмета. Они 
избирательно отно-
сятся к предметам-
заместителям, часто 
п р ед л аг аю т  
свой вариант 
сверстникам. Дети 
заменяют 
недостающие 
тематические 
игрушки другими 
предметами 

Дети самостоя-
тельно выбирают 
предметы- 
заместители. 
Совершенствуют
-ся способы 
действия с пред-
метами. Хорошо 
освоены пред-
метно — игровые 
действия; 
свободно играют 
с и г р уш к а м и ,  
предметами-
заместителями 
воображаемыми  
предметами, лег-
ко дают им 
словесные 
обозначения 

 

Игровое дейст-
вие часто заме-
няется словом. 
Дети осуществ-
ляют игровое 
действие с 
предметами-
заместителями, 
природным 
материалом, 
игрушками, 
собственными 
самоделками. 
Широко исполь-
зуют в игре под-
собный материал. 
По ходу игры 
они подбирают 
или заменяют 
н ео б х о д и м ы е  
предметы 

Правила 
игры 

Детей привле-
кает само дей-

Правила регу-
лируют после-

Правила 
регулируют 

Дети осознают, 
что соблюдение 
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ствие. Правила 
игры не выпол-
няют функцию ее 
регулятора 

довательность 
действий 

ролевые 
взаимоотноше-
ния. Дети выпол-
няют правила в 
соответствии  
со взятой на себя 
ролью. Следят за 
в ы п о л н ен и ем  
правил игры дру-
гими детьми 

правил является 
условием реали-
зации роли 

 
Терминологический тезаурус 

Игра, игровые условия, игры с правилами, мотивационно-потребностная сфера,  
сюжетно-ролевая игра внутренняя речь, ролевые отношения, ролевая игра, предметы-
заместители, детские фантазии, контекстная речь, ситуативная речь, словотворчество, 
творческое воображение.  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5-6  
Особенности общения дошкольников со сверстниками 

Цель работы: способствовать обобщению и актуализации знаний студентов об 
основных закономерностях развития субъектности в детском возрасте, закономерностях 
развития взаимоотношений дошкольника со взрослыми и сверстниками; формированию 
умения осуществлять психологический анализ процессов и ситуаций обучения и 
воспитания детей. 

Формируемые ОК, ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Межличностные отношения и общение детей дошкольного 
возраста» 

Порядок проведения 
До проведения занятия студенты посещяют детский сад и проводят наблюдения 

по заданной программе за деятельностью и общением дошкольников в группе детского 
сада. При подготовке к занятию студенты повторяют теоретический материал по теме: 
«Межличностные отношения и общение детей дошкольного возраста», используя 
конспект, рекомендуемый учебник или иной источник информации, содержащий 
вопросы, рассматривающиеся при изучении темы. 

Воспроы для обсуждения 
1. Особенности развития межличностных отношений дошкольников. 
2. Игровые взаимооношения детей дошкольного возраста. 
3. Пересройка взаимодействия и общения ребенка с разными людьми в связи с 

поступлением в школу. 
Задание: Ознакомьтесь с записями следующих игр. Определите возраст детей в 

каждом из приведенных примеров, принимая за основу взаимоотношения их в игре. 
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1. Шура построила из трех кирпичиков кроватку и положила в нее куклу. Люсе 
понадобились кирпичики для постройки домика, и она забрала один кирпичик у Шуры. 
Шура расплакалась. 

2. Сеня взял коробку из-под ботинок, похожую на магнитофон, и стал 
танцевать, петь, сказав, что магнитофон играет. 

3. Саша расставил в гараже машинки и стал по одной вывозить их из гаража, 
голосом передавая звуки машины. В это время Дима, повернувшись спиной к Саше, 
въехал со своими машинами в гараж Саши. 

4. Саша предложил Сереже и Боре построить корабль, чтобы плыть в Африку. 
Мальчики с удовольствием занялись постройкой. Сережа стал рассказывать про 
крокодилов, обезьян, которых они обязательно встретят в Африке. В это время за Сашей 
пришла мама и забрала его домой. Игра распалась. 

5. Дети играли в «морское путешествие». Петя был капитаном, Саша – 
боцманом, Наташа – врачом, четверо детей – матросами. Капитан Петя объявил, что 
корабль потерпел крушение и нужны водолазы, чтобы заделать пробоину. Быть 
водолазами согласились матросы. Но в это время пршел врач и позвал Петю к себе в 
кабинет. Петя предупредил, что скоро придет, и отдал распоряжение водолазам исправить 
пробоину. Вместо ушедшего Пети капитаном стал Саша, который принял командование. 
Игра продолжалась. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №7-8  
Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка 

дошкольного возраста 
Цель работы: создание условий для формирования умения у обучающегося 

обобщать полученные в ходе наблюдения за испытуемым результаты, прослеживать 
особенности развития личности, деятельности, познавательных процессов  дошкольника, 
определять перспективы развития психики испытуемого и средства управления этим 
развитием. 

Формируемые ОК, ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Дошкольный возраст: социальная ситуация развития», схема 
психолого-педагогической характеристики ребенка дошкольного возраста 

Порядок проведения 
При подготовке к занятию студенты повторяют теоретический материал по теме: 

«Дошкольный возраст», используя конспект, рекомендуемый учебник или иной источник 
информации, содержащий вопросы, рассматривающиеся при изучении темы. 

Вопросы для обсуждения 
1. Основные условия и факторы психического развития и формирования 

личности дошкольника 
2. Ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Центральные 

новообразования 
3. Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте 
4. Эмоциональная сфера дошкольника 
5. Развитие мотивационной сферы 
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6. Развитие самосознания 
Задание: Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка 

дошкольного возраста (Схема характеристики ребенка дошкольного возраста – см. стр.33-
36. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: Пособие для 
студентов педагогических институтов, учащихся педагогических училищ и колледжей, 
воспитателей детского сада/ Под ред. Г.А. Урунтаевой. – М.: Просвещение: Владос, 1995. 
– 291с.).  

Схема характеристики ребенка дошкольного возраста 
I. Общие сведения о ребенке 
Фамилия, имя 
Дата рождения 
Общее физическое развитие 
Состояние здоровья 
Состав семьи 
II.Особенности личностного развития 
Развитие самосознания: 

 уровень притязаний и самооценки, 
 развитие самоконтроля, 
 осознание нравственных норм 

     Нравственные черты личности 
     Интересы и склонности, мотивы поведения 
     Волевые черты личности 
     Особенности развития эмоций и чувств 
     Проявление темперамента и характера 
     III. Особенности развития видов деятельности 
     Изобразительная 
     Конструктивная 
     Игровая 
     Трудовая 
     Учебная 
     Общение с родителями, воспитателями, сверстниками 
     IV. Особенности развития речи 
     диалогической 
     монологической (связной) 
     V. Особенности развития познавательной сферы личности 
     Внимание 
     Восприятие 
     Память 
     Воображение 
     Мышление 
    VI. Основные направления в развитии психики ребенка 

VI. Педагогические рекомендации по обеспечению индивидуального подхода. 
Терминологический тезаурус 

Игра, игровые условия, игры с правилами, мотивационно-потребностная сфера, 
продуктивные виды деятельности детей, сюжетно-ролевая игра внутренняя речь, детские 
фантазии, контекстная речь, наглядно-действенное мышление, наглядно-образное 
мышление, непроизвольность психических процессов, произвольность психических 
процессов, ситуативная речь, словотворчество, творческое воображение.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №5-6  
Диагностика готовности детей к школе 

Цель работы: способствовать формированию умения проводить педагогическое 
наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование:  Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Психологическая готовность к обучению в школе», детские 
рисунки. 

Порядок проведения 
При подготовке к занятию студенты повторяют теоретический материал по теме: 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в школе», используя конспект, 
рекомендуемый учебник или иной источник информации, содержащий вопросы, 
рассматривающиеся при изучении темы. 

Вопросы для обсуждения 
1. Какова сущность психологической готовности к школе?  
 2. Какова роль личностной готовности в успешность обучения в школе?  
 3. Что включает в себя определение понятия «школьная зрелость»?  
 4. В чем заключается волевая готовность к школе?  
Задание: Определить уровень психологической готовности детей к школе по 

методике школьной зрелости А.Керна, используя детские рисунки.  
Оснащение: ориентировочный тест школьной зрелости  А.Керна–Я.Йирасека  

(оценка психологической готовности к школе) 
 Тест содержит в себе три задачи: рисунок мужской фигуры, подражание 

письменным буквам и срисовывание группы точек. Цель его – установить степень 
умственной зрелости ребенка для определения возможности поступления в школу. 
Ребенок выполняет отдельные задачи по инструкции и образцу. Тест может применяться 
индивидуально и в группе.  

Процедура тестирования 
    Задача 1. Рисунок мужской фигуры.  
    Инструкция. Здесь нарисуй какого-нибудь человека так, как ты это сумеешь.  
    3адача 2. Подражание письменным буквам.  
    Инструкция. Посмотри, здесь что-то написано. Ты еще не научился писать, но 

попробуй, может быть, ты тоже сумеешь. Хорошенько посмотри, как это написано, и 
рядом (направо) на пустом месте напиши тоже так  

Маша спит. 
    Задача 3. Срисовывание группы точек.  
    Инструкция. Посмотри, здесь точки. Попробуй и нарисуй рядом такие же. 

Обработка данных 
Оценка выполнения теста (отметки от 1 до 5) идет по каждой задаче отдельно.  

    Задача 1. Рисунок мужской фигуры (ключ).  
   Нарисованная фигура должна иметь голову, туловище и конечности. Голова с 

туловищем соединена посредством шеи, и она не больше туловища. На голове имеются 
волосы (или их закрывает шапка или шляпа) и уши, на лице глаза, нос и рот. Руки 
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закончены кистью с пятью пальцами. Ноги внизу загнуты. Одежда – мужская. Фигура 
нарисована с использованием так называемого синтетического метода. Оценка – 5 баллов.  

   Исполнение всех требований, как ив пункте 1, кроме синтетического способа 
изображения. Три нехватающих части (шея, волосы, один палец руки, но не часть лица) 
могут быть выключены из требований, если это уравновешивается синтетическим 
способом изображения. Оценка – 4 балла. Рисунок должен иметь голову, туловище и 
конечности. Руки или ноги – нарисованы двойной линией. Допускается отсутствие шеи, 
ушей, волос, одежды, пальцев и ступней. Оценка – 3 балла.  

    Примитивный рисунок с туловищем. Конечности (достаточно одной пары) 
выражены всего лишь простыми линиями. Оценка – 2 балла. Не хватает ясного 
изображения туловища («головоногое» изображение или преодоление «головоногого» 
изображения) или обеих конечностей. Оценка – 1 балл.  
    3адача 2. Подражание письменным буквам (ключ).  

    Совершенно удовлетворительное (в смысле чтения) подражание наш данному 
образцу. Начальная буква имеет заметную высоту большой буквы. Буквы хорошо 
соединены в два слова. Переписанное предложение не отклоняется от горизонтальной 
линии более чем на 30. Оценка – 5  

    Достаточно разборчивое подражание написанному предложению. Величина 
букв и соблюдение горизонтальности не учитываются. Оценка – 4 балла.  

    Очевидно расчленение минимально на две части; Можно разобрать, по крайней 
мере, четыре буквы образца. Оценка – 3 балла.  

    На образец похожи, по крайней мере, две буквы. Целое еще образует строку 
«писания». Оценка – 2 балла.  

    Черкание. Оценка – 1 балл.  
     Задача 3. Срисовывание группы точек (ключ).  

    Почти совершенное подражание образцу. Мы допускаем только очень большое 
отклонение одной точки из ряда или столбца. Уменьшение рисунка недопустимо,  
увеличение не должно быть больше чем на половину. Рисунок должен быть параллелен с 
образцом. Оценка – 5 баллов.  

    Количество и расположение точек должно отвечать образцу. Можно допустить 
отклонение даже трех точек на половину промежутка между рядами или столбцами. 
Оценка – 4 балла.  

    Целое по своему контуру похоже на образец. По высоте и ширине оно не 
превосходит его больше, чем в два раза. Точки не должны быть в правильном количестве, 
но их не должно быть больше двадцати или меньше семи. Допускается любой поворот – 
даже на 180. Оценка – 3 балла, Рисунок по своему контуру уже не похож на образец, но он 
все еще состоит из точек. Величина рисунка и количество точек не имеют значения. 
Другие формы (линии) недопустимы. Оценка – 2 балла.  

    Черкание. Оценка – 1 балл.  
Обработка данных 

    Общий результат теста – это сумма баллов по отдельным заданиям. Тест 
позволяет определить, следовательно, ориентировочную оценку общего умственного 
развития.  

    Если тест проводят в группе (достаточно для двух детей одновременно), то, 
кроме того, проверяют еще, способен ли ребенок подчиняться работе в коллективных 
условиях, как это требуется в школе.  

    Частота тестовых баллов в диапазоне от 3 (три «единицы») до 15 (три 
«пятерка») равномерно распределена. Норма – «три пятерки» – 100%.. Ориентировочные 
результаты теста: выше среднего: – 90-95%; средние – 70-75%; ниже среднего – 40-45%.  

    Вторая часть теста позволяет определить развитие социальных качеств, 
связанных с общей осведомленностью, развитием мыслительных операций.  
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Тест Я. Йирасека 
 1.Какое животное больше – лошадь или собака?  
 Лошадь = О; неправильный ответ (НО) = - 5.  
 2. Утром мы завтракаем, а в полдень... ?  
 Обедаем. Мы едим суп, мясо = О. Полдничаем. Ужинаем. Спим и др. Ошибочные 

ответы = -3.  
 3. Днем светло, а ночью ... ? Темно = О. НО = - 4.  
 4. Небо голубое, а трава...? Зеленая = О. НО = - 4.  
 5. Черешни, груши, сливы, яблоки... это что? Фрукты =1. НО = -1.  
 6. Почему раньше, чем проедет поезд, вдоль пути опускаются шлагбаумы? Чтобы 

поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы никто не попал под поезд и т.п. = О. НО = -1.  
 7. Что такое: Москва, Ленинград, Уфа? Города = 1, станции = О. НО = -1.  
 8. Который час? (показать на часах: четверть седьмого, без пяти минут восемь, 

четверть двенадцатого и пять минут двенадцатого). Все правильно = 4, хотя бы 1 = О, НО 
= -1.  

 9. Маленькая корова – это теленок; маленькая собака – это ...; маленькая овечка 
— это... ? Щенок, ягненок = 4, только одно из двух данных = О. НО = -1.  

 10. Собака больше похожа на кошку или на курицу? Чем? Что у них 
одинакового? На кошку, потому что у них четыре ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно 
одного подобия) = О. На кошку (без приведения признаков подобия) = -1. На курицу = -5.  

 11. Почему во всех автомобилях тормоза? Две причины: тормозить с горы, 
затормозить на поворотах, остановить в случае опасности столкновения, вообще 
остановиться после окончания езды = 1. Одна причина = О. НО = -1 (например, он ехал бы 
без тормозов). 12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? Два общих признака (они 
из дерева и из железа, у них рукоятки, можно ими забивать гвозди, это инструменты, с 
задней стороны они плоские) = 3. Одно подобие = 2. НО = О.  

 13 .Чем похожи друг на друга белка и кошка? Определение, что это 
млекопитающие, или приведение двух общих признаков (у них по четыре ноги, хвост, 
шерсть, шкурка, это звери, умеют лазить по деревьям) = 3. Одно подобие = 2. НО = О.  

 14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал, если бы они тут лежали 
рядом с тобой, на столе? У винта нарезка (резьба, такая закрученная линия вокруг 
зарубки) = 3. Винт завинчивается, а гвоздь забивается, или у винта гайка = 2. НО = О.  

 15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание...это? Спорт (физкультура) = 3. 
игры (упражнения, гимнастика, состязания) =2. НО=О. 16.Какие ты знаешь транспортные 
средства? Три наземных транспортных средства и самолет или корабль = 4. Только три 
наземных транспортных средства или полный перечень (и с самолетом или с кораблем), 
но только после объяснения «Транспортное средство это то. на чем мы куда-нибудь 
передвигаемся» = 2. НО =О.  

 17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница? 
Три признака (седые волосы или отсутствие волос, морщины, уже не может так работать, 
плохо видит, плохо слышит, чаще бывает болен, скорее умрет, чем молодой) = 4. Один 
или два различия = 2. НО (у него палка он курит) = О.  

 18. Почему люди занимаются спортом? Две причины (чтобы они здоровыми, 
закаленными, сильными, чтобы они держались прямо, чтобы они не были толстыми, это 
для них развлечение, они хотят добиться рекорда - победить и другие) = 4. Одна причина 
= 2. НО (чтобы что-нибудь уметь) = О.  

 19. Почему это аморально (неправильно, плохо), когда кто-нибудь уклоняется от 
работы? Остальные должны на него работать (или другое выражение того, что вследствие 
этого несет ущерб. Кто-то другой) = 4. Он ленивый – или мало зарабатывает и не может 
себе ничего купить = 2. НО = О.  

 20. Почему на письмо наклеивают марку? Так платят за пересылку (перевозку) 
этого письма = 5. Тот другой, должен был бы уплатить штраф = 2. НО = О.  
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    После проведения опроса подсчитываются результаты по количеству баллов, 
достигнутых по отдельным вопросам. Количественные результаты данного задания 
распределяются по пяти группам:  

 1. + 24 и более – очень высокий уровень развития вербального мышления;  
 2. от +14 до + 23 – высокий уровень;  
 3. от - 1 до - 10 – низкий уровень;  
 4. - 11 и ниже – очень низкий уровень.  
 По классификации положительными считаются первые три группы.  

Терминологический тезаурус 
Волевая готовность, интеллектуальная готовность, личностная готовность, 

психологическая готовность к школе, «школьная зрелость».  
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9-10  
Особенности общения младших школьников со сверстниками 

Цель работы: способствовать обобщению и актуализации знаний студентов об 
основных закономерностях развития субъектности в детском возрасте, закономерностях 
развития взаимоотношений младшего школьника со сверстниками; формированию 
умения осуществлять психологический анализ процессов и ситуаций обучения и 
воспитания детей. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Межличностное общение детей младшего школьного возраста» 
Порядок проведения 

До проведения занятия студенты посещяют школу и проводят наблюдения по 
заданной программе за деятельностью и общением учащихся на уроке и во внеурочное 
время. При подготовке к занятию студенты повторяют теоретический материал по теме: 
«Особенности общения младших школьников со сверстниками», используя конспект, 
рекомендуемый учебник или иной источник информации, содержащий вопросы, 
рассматривающиеся при изучении темы.  

Полученные в школе материалы обсуждаются по следующему плану: 
4. Особенности развития межличностных отношений младших школьников. 
5. Общественное мнение в коллективе млаших школьников. 
6. Влияние педагогического общения на характер взаимоотношений учащихся 

начальных классов. 
Задание: Решение психологической задачи 

Задача №1 
На уроках в 1 классе нередко можно услышать, как ученики докладывают 

учителю: «А Ира не те столбики решила, ей Валя не так показала» или «Вера совсем не 
решила» и т.п. 

Другие, увидя на уроке у товарища неверное решение, громко восклицают: «А у 
него ошибка!» – или среди тишины класса встают и взволнованно указывают: « А Володя 
три примера пропустил!». 

– Чем можно объяснить такие поступки первоклассников? 
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– Как должен поступить учитель в таких случаях, чтобы его действия оказали 
влияние на развитие личности учащихся и способствовали формированию 
положительных межличностных отношений в классе? 

Задача №2 
«Кажется, Леня хороший, скормный мальчик?» – спросили у первоклассника про 

его соседа. « Да-а… хороший! – иронически восклицает мальчик. – Только двойки 
получает!» 

«Что это у тебя щека расцарапана?» – спрашивает бабушка у внучки-
первоклассницы. «Это мне Ира сделала, – тоном жалобы начала быстро объяснять 
девочка. – Я взяла книгу посмотреть, а она стала у меня отнимать…». И когда на 
основании ее рассказа бабушка сказала, что значит Ира злая, нехорошая девочка, то 
совершенно неожиданно для себя получила энергичный отпор. Отстранив личную обиду, 
девочка горячо воскликнула: «Нет, она хорошая, у нее всегда пятерки!». 

Когда маленькую маринку спросили, есть ли у нее подруги, она ответила: «Нет, 
они все далеко живут!» – «Ну, а в классе, есть хорошие девочки, которых ты любишь?» – 
«А как же, – последовал ответ, – у нас есть отличницы!». 

– Какая особеннсть взаимоотношений первоклассников проявилась в 
приведенных примерах? 

– Какие факторы установления взаимоотношений в младшем школьном возрасте 
должен учитывать учитель в процессе формирования классного коллектива? 

Терминологический тезаурус 
Межличностное общение, конфликт, коллективные отношения, детский 

коллектив, комформность, положение в классном коллективе. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №11-12 

Подростки «группы риска»  
Цель: способствовать обобщению и актуализации знаний студентов об основных 

проблемах, возникающих у детей в подростковом возрасте; умению применять некоторые 
психологические технологии первичной психолого-педагогической профилактики 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Подростковый возраст» 
Порядок проведения 

Наиболее существенная задача данного занятия – получение представления о 
работе с «трудными» детьми. На этот вопрос не существует однозначного ответа, нет 
списка мер, которые могут наверняка привести к успеху. В обсуждении вопросов при 
помощи метода «анализ конкретных ситуаций» сформировать представление о том, что 
подросток вообще и «трудный» в частности для педагога задает проблемное 
пространство, каждое педагогическое взаимодействие представляет собой творческую 
задачу с разными вариантами решений и не гарантированными результатами. 

После вступительного слова преподавателя и мотивации аудитории 
формулируется проблема: «Для чего в контектсе психологической компетентности нужны 
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знания о «трудных» подростках и умение оказывать им первичную психолого-
педагогическую помощь?». 

Дискурс по проблеме «групп риска» среди подростков. Ситуации: дебют 
психических заболеваний; подростки с акцентуациями характера; невротическое развитие 
личности; алкоголизация и наркомания; церебрастенические явления; подростки из 
трудных семей; проблемы, связанные с сексуальным развитием. 

Вопросы для обсуждения 
1. Причины отклоняющегося поведения «трудных» подростков как крайние 

проявления общих закономерностей развития личности в этом возрасте. 
2. Ошибки в семейном воспитании и появление отклоняющегося поведения 

подростков. 
3. Биологические предпосылки нарушения поведния у некоторых «трудных» 

подростков. 
4. Учет индивидуально-типологических особенностей при работе с 

«трудными» подросткми. 
Практикум «Формирование психологической компетентности педагога: методы 

и приемы первичной психолого-педагогической помощи в работе педагога с «трудными» 
подростками. Проведение в микрогруппе (по 4 человека) фрагмента практического 
занятия. 

Обобщить представленные психолого-педагогические технологии по оказанию 
первичной психолого-педагогической помощи «трудным» подросткам в виде таблицы 
(таблица «Психолого-педагогические технологии первичной психолого-педагогической 
помощи «трудным» подросткам»). 

Таблица  
Психолого-педагогические технологии первичной психолого-педагогической 

помощи «трудным» подросткам 
№ 
п/п 

Типичная трудная ситуация Психолого-педагогические 
технологии первичной 

профилактики 
1 дебют психических заболеваний  
2 подростки с акцентуациями характера  
3 невротическое развитие личности  
4 алкоголизация и наркомания  
5 церебрастенические явления  
6 подростки из трудных семей  
7 проблемы, связанные с сексуальным развитием  
 

Терминологический тезаурус 
Подростки «группы риска», психические заболевания, акцентуации характера, 

алкоголизация и наркомания, церебрастенические явления, сексуальное развитие 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13-14 
Профессиональное самоопределение и становление как основной аспект 

развития личности в юношеском возрасте  
 

Цель: определить и обосновать важность профессионального определения и 
становления личности в жизни человека; учиться прогнозировать профессиональное 
личностное развитие с учетом выбранной профессиональной деятельности. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты 

Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 
компьютер; презентация «Юношеский  возраст», тестовые задания и результаты; 
протоколы психодиагностического исследования личности. 

Порядок проведения 
1. Организационный этап. Вступительное слово преподавателя. 
2. Мотивация аудитории. Задача этапа: актуализировать студентов в формат 

проблемы: «Для чего в контексте психологической компетентности нужны знания о 
вопросах профессионального определения, становления и развития?». 

3. Доклады по основным вопросам. Задача этапа: обобщить знания по вопросам 
профессионального определения; совершенствовать умение публичных выступлений. 

Тематика докладов: психодиагностические методы профессионального 
определения; профессиограмма педагога профессионального образования как система 
требований профессии к специалисту; программа профессионального саморазвития 
личности как форма самоуправления. 

4. Психолого-педагогическое консультирование. Задача этапа: учиться 
формулировать рекомендации по результатам психолого-педагогической диагностики, а 
также ставить перспективные цели. 

Организация работы: 
1) распределить студентов на микрогруппы (по 5-7 человек); 
2) дать студентам задания: 
• выбрать три наиболее эффективные на их взгляд методики диагностики 

профессионального определения личности и представить их группе; 
• сформулировать психолого-педагогические рекомендации на основе результатов 

диагностики; 
• сформулировать профессиональные цели на ближайшие пять лет; 
• создать универсальное клише 

Психолого-педагогические рекомендации и профессиональные цели личностного 
развития 

Психолого-педагогические рекомендации 1. 
2. 
3. 
4… 

Профессиональные цели на 5 лет 1. 
2. 
3. 
4… 

 
5. Заключительный этап. Подведение итогов. Задача этапа: сделать вывод о 

важности психологической компетентности в вопросах первичной психолого-
педагогической консультации по вопросам профессионального определения и 
становления. 

Терминологический тезаурус 
Личностное и профессиональное самоопределение, становление мировоззрения, 

формирование ценностных ориентаций 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15-16 
Сравнительная характеристика психологических особенностей младшего 

школьника, подростка и юноши 
Цель: способствовать закреплению знаний студентов о возрастных 

психологических особенностях младшего школьника, подростка и юноши, умению 
выделить основные этапы в психическом развитии ребенка. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Сравнительная характеристика психологических особенностей 
младшего школьника, подростка и юноши». 

Порядок проведения 
В связи с большим практическим значением данной темы необходимо добиваться 

максимальной оперативности знаний студентов, умения использовать теорию в 
практических действиях.  

1. Для работы студенческая группа делится на 3 подгруппы. Каждая подгруппа 
получает набор карточек с фрагментарным описанием особенностей поведения младшего 
школьника, подростка и юноши. Задача – выделить карточки, относящиеся к одному из 
возрастов и составить обобщенный психологический портрет младшего школьника, 
подростка и юноши.  

2. Каждая подгруппа представляет свой психологический портрет одного из 
возрастов. 

3. Проводится анализ ошибок. 
4. Каждый индивидуально выполняет тест «Знаете ли Вы юношескую 

психологию». 
5. Проводится обсуждение вопросов теста с развернутым обоснованием 

ответов. 

Задание 1: Тестовое задание 
   Знаете ли вы юношескую психологию?? 

Инструкция: Предлагаемый Вашему вниманию опросник содержит 
высказывания, с каждым из которых Вы можете либо согласиться, либо не согласиться, 
либо дать «нейтральный» ответ. 

Если Вы согласны с данным высказыванием, то слева, рядом с номером этого, 
высказывания, ставьте знак « + »; если не согласны - знак «-»; если затрудняетесь дать 
определенный ответ – знак «?»". 

Примечание. В предлагаемых высказываниях будут встречаться слова: «дети», 
«юноши», «взрослые». Подразумевается, что «дети» – это учащиеся младших классов 
средней школы; «юноши» – молодые люди (обоего пола) в возрасте от 15 лет до 21 года; 
«взрослые» – люди в возрасте 25-45 лет. 

Текст опросника 

1. Поверхностность – характерная черта юношей. 
2. По сравнению со взрослыми юноши более склонны к теоретизированию.  
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3. Если юноши думают в большей степени о том, что уже есть, то взрослые выносят 
на первый план возможное (то, что ожидается в будущем) 
4. Юношескому возрасту присуща категоричность суждений 
5. Взрослые в большей степени, чем юноши, склонны к поиску общих принципов и 
законов поведения людей. 
6. Юноши склонны преувеличивать уровень своих знаний и переоценивать свои 
умственные возможности. 
7. К детям в большей степени, чем к юношам, нужен индивидуальный подход в 
обучении и воспитании.  
8. Повышенная эмоциональная возбудимость и эмоциональная напряженность – 
характерные черты юношеского возраста. 
9. Чувство юмора возникает и проявляется скорее в детском, чем юношеском, 
возрасте. 
10. Дети в большей степени, чем юноши, склонны к «праздным» разговорам и спорам 
об отвлеченных предметах. 
11. Среди взрослых меланхолики встречаются чаще, чем среди юношей. 
12. В произведениях художественной литературы юношей больше интересуют 
реальные поступки и события, чем мысли и чувства действующих лиц, связанные с этими 
поступками и событиями. 
13. Детям в большей степени, чем юношам, свойственно подчеркивать свои отличия от 
других людей. 
14. «Чувство одиночества» – характерное переживание юношеского возраста.  
15. Субъективная скорость течения времени с возрастом заметно замедляется. 
16. Особенности своей внешности и своего физического развития больше волнуют 
юношей, чем детей. 
17. Чувство неудовлетворенности собой тем в большей степени присуще юноше, чем 
ниже уровень его интеллектуального развития. 
18. Жалобы на недостаточно развитые волевые качества характерная черта юношеской 
самооценки. 
19. Юноши ценят в педагоге его «человеческие качества» (сердечность, способность к 
сопереживанию) выше, чем его профессиональную компетентность 
20. Юноши склонны предъявлять максималистские требования к другим людям. 
21. Юноши обычно выше оценивают степень своего контакта с педагогами, чем сами 
педагоги.  
22. Трудности коммуникативного характера у юношей проявляются в большей 
степени, чем у детей и взрослых. 
23. Юноши обычно больше интересуются музыкой, чем художественной литературой. 
24. Стремление принести свою жизнь в соответствие с теми или иными правилами в 
большей степени присуще взрослым, чем юношам. 

Обработка: 
Правильные ответы 

 
1 - + 
 
2 - + 
 
3 - – 
 
4 - + 

 
9 - – 
 
10 - – 
 
11 - – 
 
12 - – 

 
17 - – 
 
18 - + 
 
19 - + 
 
20 - + 
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5 - – 
 
6 - + 
 
7 - – 
 
8 - + 

 
13 - – 
 
14 - + 
 
15 - – 
 
16 - + 

 
21 - – 
 
22 - + 
 
23 - – 
 
24 - – 
 

Задание 2: Составление психологических портретов младшего школьника, подростка и 
старшего школьника 

 
Материал: Карточки с цитатами из работ известных отечественных психологов и 

педагогов. 

1. «На основании имеющихся в литературе данных и собственных 
исследований мы полагаем, что _______ возраст характеризуется возникновением нового 
уровня самосознания, главная черта которого – появление способности и потребности 
познавать самого себя как личность, обладающую именно ей (в отличие от всех других 
людей) присущими качествами. Это порождает стремление к самоутверждению, 
самовыражению и самовоспитанию» (Л. И. Божович). 

2. «В своеобразии урока с учащимися ______ возраста отражаются следующие их 
возрастные психологические особенности: 
1) внимание основывается на непосредственном интересе; произвольное же внимание 
развито слабо; 2) усвоение основывается на запоминании посредством слушания и 
упражнения; пользование при усвоении книгой и записями слабо развито; 3) мышление 
наглядное, отвлеченное логическое мышление развито слабо; 4) самоконтроль развит 
слабо; 5) приемами и средствами систематического умственного труда владеют еще 
плохо; 6)очень подвижны и эмоциональны» (П. П. Блонский). 

3.«Умственное развитие ________ заключается не столько в накоплении знаний, 
умений и изменении отдельных свойств интеллекта, сколько в формировании 
индивидуального стиля умственной деятельности» (И.С.Кон). 

4. «________» проявляют постоянную заботу о том, чтобы не оказаться 
изолированными от друзей по группировке и от класса в целом. Если над ними нависла 
угроза лишиться поддержки класса или хотя бы ближайших друзей, они тотчас 
перестраивают свое поведение... Потребность в достойном положении в классе столь 
значима, что, оказывая ему помощь в стремлении удовлетворить ее, легко установить с 
ним не только деловой, но и эмоциональный контакт, благодаря чему становятся 
возможным решение любой воспитательной задачи» (А.П.Краковский). 

5. «Несмотря на большие успехи, достигнутые в процессе воспитания, воля 
________ развита слабо. Волевые действия, хотя и становятся более продуманными, еще 
не утратили импульсивного характера. Непосредственные желания и чувства остаются все 
еще более сильными мотивами поведения. _______ уже сознают необходимость 
действовать по долгу, но фактически часто следуют своему желанию» (В.И.Селиванов). 

6. «У –––– , как известно, специфическим новообразованием становится «чувство 
взрослости», которое выражает их новую жизненную позицию по отношению к себе, 
другим людям и миру, определяет направление и содержание социальной активности, 
систему переживаний и аффективных реакций» (А.И.Раев, Л. А.Матвеева). 
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7. «Для ______ независимость – самоцель. На вопрос: «Что значит найти свое 
место в жизни?» – ______ отвечает: «Это значит занять независимое место, делать то, что 
хочешь». _______ ответит на этот вопрос по-другому: «Это значит занять место по 
способностям, по своим силам, самому хорошо решать свои жизненные задачи, 
справляться со своими делами». Стремление к самоутверждению сменяется, таким 
образом, более реалистичным и критическим самоанализом и самовоспитанием» 
(И.С.Кон). 

8. «Они не умеют отделить в воспринимаемом объекте главное и существенное от 
деталей и подробностей. Образ предмета «размыт», неясен и слитен 
(недифференцирован). Эта особенность восприятия _______ является причиной многих 
ошибок, которые они допускают при восприятии сходных по внешнему виду предметов 
или изображений» (А.А. Люблинская). 

9. «В результате исследования мы обнаружили, что ______ совершает важнейший 
переломный шаг на пути интеллектуального развития. Он переходит от конкретного 
мышления к мышлению в понятиях. Для ребенка ______ возраста слово означает 
фамилию, вещи. Для ______ слово означает понятие вещи, т. е. ее сущность, законы ее 
построения, связь со всеми остальными вещами и место в системе уже познанной и 
упорядоченной действительности» (Л.С.Выготский). 

10. «Ценнейшее психологическое приобретение ______ возраста – открытие 
своего внутреннего мира, которое равнозначно для растущего человека настоящей 
коперниковской революции» (И. С. Кон). 

11. «Развитие интересов детей ________ возраста идет в нескольких 
направлениях. Во-первых, интерес к конкретным фактам, расширяющим кругозор, 
начинает отступать на второй план, уступая место интересу к закономерностям, 
управляющим явлениями природы. Во-вторых, интересы ______ становятся более 
устойчивыми, дифференцируются по областям знаний и приобретают личностный 
характер» (Л.И.Божович).  

12. «Структура общения ______ сложна. Как правило, большинство из них 
проводит свое время в классе, во дворе, во внешкольных учреждениях, клубах, т. е. в 
нескольких компаниях, группах. Поэтому если ученик почему-то не нашел себе 
товарищей в классе, он может выйти из-под влияния данного коллектива, ориентируясь на 
общение в других местах. Причем в подобных случаях нередко нежелательное влияние 
среды не уравновешивается воспитывающим воздействием коллектива. Особое значение в 
______ возрасте приобретает общение с противоположным полом. Быть влюбленным, 
увлекаться совершенно естественно для ____» (В.А.Мудрик). 

13. «Если для ______ школьника слово родителя и учителя – закон, который 
нельзя ни в коем случае нарушить, то ______ авторитет взрослых не принимается больше 
как нечто должное и само собой разумеющееся. Появляется анализ, сопоставление, 
сравнение с другими, критика» (К.Я.Харьков). 

14. «________________ возраст особенно важен для становления мировоззрения, 
потому что именно в это время созревают когнитивные и личностные предпосылки» 
(И.С.Кон). 

15. «В основу самооценки –––––––– старается положить нечто такое, что 
свидетельствует в его пользу. Он, скажем, плохо учится, и вы оцениваете результаты его 
деятельности с этих позиций, а он в то же самое время оценивает себя с позиций своих 
успехов в области спорта. И наоборот, если учащиеся кладут в основу оценки своего 
товарища его неудачи в спорте, то он противопоставляет этому самооценку, в основу 
которой кладет успехи в учебе. Ни при каких обстоятельствах –––– внутренне не 
согласится с тем, что он хуже других. Оказалось неэффективным одно средство 
самоутверждения – он тотчас же прибегает к услугам другого» (А.П.Краковский). 

16. «Личность и педагогическое искусство учителя имеют исключительное 
значение для воспитания детей ______ возраста. При нормальных условиях учитель – 
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очень большой авторитет для учащихся. Для многих детей он идеал, и в своих ответах на 
вопрос: «Кем ты хочешь стать?» школьники чаще всего отвечают: «Учителем». Все чаще 
они называют учителя, если их просят назвать самого красивого человека, самого умного 
или самого хорошего» (П.П. Блонский). 

17. «Большой устойчивостью отличается в ______ возрасте первое впечатление. 
Если учитель произвел благоприятное впечатление в день знакомства с классом, он может 
рассчитывать на поддержку большинства учащихся, даже если он в дальнейшем и 
отступит от принятой им линии поведения. Если же он вызвал к себе антипатию в первый 
день работы, ему, как правило, трудно будет совладать с классом. Сила первого 
впечатления столь велика, что все, что ему соответствует, признается ________ 
закономерным, естественным; то же, что ему противоречит, считается фальшивым, 
наигранным» (А. П. Краковский). 

18. «Этот период возрастного развития характеризуется возникновением особого 
личностного новообразования, которое можно обозначить термином «самоопределение». 
С точки зрения самосознания субъекта оно связано с осознанием себя в качестве члена 
общества и конкретизируется с новой, общественно значимой позиции» (Л. И. Божович). 

19. «_______ возраст – это словно второе рождение человека. Первый раз 
рождается живое существо, второй раз – гражданин, активная, мыслящая, действующая 
личность, которая видит уже не только окружающий мир, но и саму себя. Вот что сказал 
бы _______, если бы он умел сказать о том, что его волнует, и если бы захотел откровенно 
обо всем сказать: «Не опекайте меня, не ходите за мной, не связывайте каждый мой шаг, 
не свивайте меня пеленками присмотра и недоверия, не напоминайте и словом о моей 
колыбели. Я самостоятельный человек. Я не хочу, чтобы меня вели за руку. Передо мною 
высокая гора – это цель моей жизни. Я вижу ее, думаю о ней, хочу достичь, но взойти на 
эту вершину хочу самостоятельно. Мне необходима поддержка старшего друга. Я 
достигну вершины, если буду опираться на плечо сильного и мудрого человека. Но мне 
стыдно и боязно сказать об этом. Мне хочется, чтобы все считали, что я самостоятельно, 
своими силами доберусь до вершины» (В.А.Сухомлинский). 

20. «Переживания, связанные с дружбой, у ______ занимают большее место, чем 
у _______. Они приобретают для него более весомое значение и поэтому часто 
испытываются с большей силой... При этом очень отчетливо осознается разница между 
просто товарищем и другом» (П. М. Якобсон). 

21. «__________ знают, какое огромное значение имеет в жизни человека сильная 
воля, и озабочены тем, чтобы развить у себя высокие волевые качества. Среди 
_____________ не перевелись еще случаи «испытания воли» огнем, раскаленным железом, 
рискованными поступками…» (В.И.Селиванов). 

22. Значительно более сложными и дифференцированными становятся в 
___________ возрасте отношения к учителям… Учитель, который отлично знает и 

преподает свой предмет, обычно пользуется уважением, даже если у него нет 
эмоциональной близости с учениками. Но вместе с тем ___________ очень хочется 

встретить в лице учителя настоящего друга (И.С.Кон). 
 Методика работы 

Студенты делятся на три подгруппы, каждой из которых предлагаются для 
анализа цитаты из работ известных советских психологов и педагогов, раскрывающие 
психологические особенности детей младшего школьного, подросткового и старшего 
школьного (юношеского) возраста. Вместо возраста в цитатах прочерк «______». Первой 
подгруппе дается задание: ознакомившись со всеми высказываниями, выбрать те, которые 
характеризуют психологические особенности младшего школьника, и, используя эти 
цитаты, а также материалы лекций, учебника, составить психологический портрет 
младшего школьника; вторая подгруппа получает аналогичное задание по составлению 
психологического портрета подростка, а третья – старшего школьника. На 
самостоятельную подготовку дается 30 мин. 



35 
 

Группы представляют выбранные ими отрывки. Затем проводится анализ ошибок. 
Ответы: 

Младший школьник – 2, 5, 8, 9, 13, 16 
Подросток – 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 

Юноша – 3, 10, 14, 18, 19, 20, 22 
Терминологический тезаурус 

Феномен «потери непосредственности» (Л.С.Выготский), «чувство взрослости» 
как основа внутренней позиции подростка, личностное и профессиональное 
самоопределение, становление мировоззрения, формирование ценностных ориентаций 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17-18  
Психологические особенности учебной деятельности младшего школьника 

Цель работы: способствовать закреплению и актуализации знаний студентов о 
психологических закономерностях и особенностях обучения и воспитания младшего 
школьника; формированию умения анализировать и оценивать педагогические ситуации, 
используя теоретико-методологические схемы и понятия. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном 
возрасте». 

Порядок проведения 
До проведения занятия студенты посещяют школу и проводят наблюдения по 

заданной программе за деятельностью  учащихся на уроке. При подготовке к занятию 
студенты повторяют теоретический материал по теме: «Психологические особенности 
учебной деятельности младшего школьника», используя конспект, рекомендуемый 
учебник или иной источник информации, содержащий вопросы, рассматривающиеся при 
изучении темы.  

Вопросы для обсуждения 
1. Особенности внимания младших школьников на уроке. 
2. Соотношение конкретного и обобщенного в учебной деятельности 

младшего школьника. 
3. Особенности управления умственной деятельностью младших школьников в 

процессе обучения. 
Задание: Решение психологических задач 

Задача 1 
На уроках русского языка в первых классах написаны на доске слова: вода, 

водитель, водица, водить, наводнение. 
В одном классе дается задание: «Написанные на доске слова распадаются на две 

группы. Подумайте, как можно разбить эти слова на группы. Каждую группу выпишите в 
тетради в отдельный столбик». 

В другом классе задание сформулированно иначе: «Прочитайте внимательно все 
написанные на доске слова, разбейте их на две группы по смыслу, запишите в тетради 
каждую группу слов в отдельный столбик». 
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– С какой целью даются такие задания? 
– Какие мыслительные операции предполагает выполнение этих заданий? 
– Какое задание наиболее эффективно для решения развивающих задач обучения? 

Задача 2 
Папа задал шестилетнему Юре такую задачу: «Коля старше Сережи, а Сережа 

старше Васи. Кто из мальчиков самый младший?» 
Юра несколько раз повторил задачу и никак не мог ее решить. Тогда он взял три 

спички, отломил от двух из них по куску разной величины и с помощью этих спичек 
правильно и быстро решил задачу. 

– Почему для решения этой задачи юре понадобились спички? 
– О каких особенностях умственных действий ребенка этот пример?  

Задача 3 
Сияющая роза Ю. вихрем влетает в комнату: «Бабуся, бабуся, а мне поставили 

«тройку» и «четверку»! Смотри, бабушка, красным карандашом!». 
Бабушка интересуется: «Это за что же тебе, внучка?» «Ни за что», – отвечает Роза 

после минутного замешательства. И восторгаясь «щедростью» учительницы, восклицает: 
«Сегодня она во все тетради поставила много, много!». 

Самый маленький человек в классе, славик, поддразнивает соседа Юру, 
показывая листочек с тройками и четверками: « У меня три отметки, а у тебя всего две!» 
И Юра, у которого в тетради стояли две пятерки, действительно почувствовал себя 
ущемленным, но, не желая уступить, отвечал: «А мне поставят еще». 

– Какая психологическая особенность первоклассника проявилась в приведенных 
примерах? 

– Почему первоклассникам так хочется иметь побольше отметок? 
Терминологический тезаурус 

Учебная деятельность, умственное развитие, умственная деятельность 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7-8 

Методы диагностики педагогических способностей 
Цель занятия: содействовать формированию у обучающихся знаний о 

психологических особенностях труда педагога в современном обществе, сртруктуре и 
важнейших элементах деятельности педагога, формированию умений самостоятельно 
организовывать и проводить диагностику профессиональных качеств личности педагога. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 
Оборудование: Проекционный экран на штативе; мультимедиапроектор; 

компьютер; презентация «Профессия «Педагог»: вчера, сегодня, завтра». 
Порядок проведения 

До проведения занятия студенты самостятельно изучают материал, изложенный в 
лекции, знакомятся с основной и дополнительной литературой, проводят наблюдения за 
работой учителя на уроке и вне урока. Осуществляется эта работа во время 
педагогической практики в школе. На занятии следует провести обсуждение полученного 
материала по следующим вопросам. 
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Вопросы для обсуждения 
1. Место и функции учителя в современном обществе 
2. Профессионально значимые качества личности учителя 
3. Выбор предмета и методов психодиагностики педагога 
4. Методика «Педагогические ситуации», ее применение для оценивания 

педагогических способностей (Немов Р.С. Психология: Учебник для студ. высш. пед. 
учеб. заведений: в 3 кн. Кн.3.: Психодиагностика. Введение в научное психологическое 
исследование с элементами математической статистики/ Р.С.Немов. – М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 2015. – с.445-452) 

5. Психодиагностика педагогически важных черт характера человека 
6. Оценка педагогически значимых мотивов поведения 
Задание: оцените свои педагогические способности, используя методику 

«Педагогические ситуации» (см. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. Кн.3.: психодиагностика. 
Введение в научное психологическое исследование с элементами математической 
статистики: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Р.С.Немов. – М.: Гуманитар. Изд. 
центр ВЛАДОС, 2015, с. 445-452) 

Методика  «Педагогические ситуации» 
Эта методика позволяет судить о педагогических способностях человека на основе 

того, какой выход он находит из ряда описанных в ней педагогических ситуаций. Перед 
началом исследования испытуемый получает инструкцию следующего содержания: 

«Перед вами – ряд затруднительных педагогических ситуаций. Познакомившись с 
содержанием каждой из них, необходимо выбрать из числа предложенных вариантов 
реагирования на данную ситуацию такой, который с педагогической точки зрения 
наиболее правилен, по вашему мнению. Если ни один из предложенных вариантов 
ответов вас не устраивает, то можно указать свой, оригинальный, в двух нижних строках. 
После всех перечисленных для выбора альтернатив. Это, как правило, будет 7-й и 
последующие варианты ответов на ситуацию». 

Ситуация 1 
Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, настала тишина, и 

вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего сказать, вопросительно 
и удивленно посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, 
заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас и хочется смеяться, когда вы начинаете вести 
занятия». Как вы отреагируете на это? Выберите и отметьте подходящий вариант сло-
весной реакции из числа предложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!» 
2. «А что тебе смешно?» 
3. «Ну, и ради бога!» 
4. «Ты что, дурачок?» 
5. «Люблю веселых, людей». 
6. «Я рад(а), что создаю у тебя веселое настроение». 
7. ___________________________________________________________ 

Ситуация 2 
В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, 

учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». 
Ваша реакция: 

1. «Твое дело — учиться, а не учить учителя». 
2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 
3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого 

учителя?» 
4. «Тебе просто не хочется учиться». 
5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 
6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то 
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такое, что наводит тебя на подобную мысль». 
7.____________________________________________________ 

Ситуация 3 
Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: 

«Я не хочу это делать!» — Какой должна быть реакция учителя? 
1. «Не хочешь — заставим!» 
2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 
3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение 

человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос». 
4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 
5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 
6. «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав». 

     7._______________________________________________________ 
Ситуация 4 

Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих 
способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить материал, 
и говорит учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и 
не отставать от остальных ребят в классе?» — Что должен на это ему ответить учитель? 

1. «Если честно сказать — сомневаюсь». 
2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 
3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие надежды». 
4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 
5. «Давай поговорим и выясним проблемы». 
6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 
7. _______________________________________________________ 

Ситуация 5 
Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, которые вы проводите, я не 

пойду, так как в это время хочу сходить на концерт молодежного ансамбля (варианты: 
погулять с друзьями, побывать на спортивных соревнованиях в качестве зрителя, просто, 
отдохнуть от школы)». – Как нужно ответить ему? 

1. «Попробуй только!» 
2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родителями». 
3. «Это – твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно отчитываться 

за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу». 
4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям». 
5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?» 
6. «А что ты собираешься делать дальше?» 
7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с друзьями, 

посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в школе». 
8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на соревнованиях, 

общаться с друзьями действительно интереснее, чем учиться в школе. Но я, тем не 
менее; хотел(а) бы знать, почему это так именно для тебя». 

9. __________________________________________________________ 
Ситуация 6 

Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы выгладите очень 
усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать учитель? 

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие замечания». 
2. «Да, я плохо себя чувствую». 
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 
4. «Я сегодня плохо спал, у меня много работы». 
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 
6. «Ты – очень внимательный, спасибо за заботу!» 
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7. __________________________________________________________ 
Ситуация 7 

«Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», — говорит ученик 
учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия». — Как на это должен 
отреагировать учитель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 
2. «Ничего себе, додумался!» 
3. «Может быть, тебе найти другого учителя?» 
4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?» 
5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?» 
6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

     7.___________________________________________________________ 
Ситуация 8 

Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю самоуверенность: «Нет ничего 
такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит 
усвоить и преподаваемый вами предмет». – Какой должна быть на это реплика учителя? 

1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе». 
2. «С твоими-то способностями? – Сомневаюсь!» 
3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если заявляешь так?» 
4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя все 

получится». 
5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения». 
6. «Излишняя самоуверенность вредит делу». 
7. _____________________________________________________________ 

Ситуация 9 
В ответ на соответствующее замечание учителя учащийся говорит, что для того, 

чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно много работать: «Меня считают 
достаточно способным человеком». – Что должен ответить ему на это учитель? 

1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь». 
2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания отнюдь не 

свидетельствуют об этом». 
3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не все на деле 

таковыми являются». 
4. «Я рад(а), что ты такого высокого мнения о себе». 
5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше усилий в учении». 
6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои способности». 
7._____________________________________________________________ 

Ситуация 10 
Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь (выполнить домашнее 

задание и т.п.)». — Как следует на это отреагировать учителю?  
1. «Ну вот, опять!» 
2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 
3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее». 
4. «Я хотел(а) бы знать, почему?» 
5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 
6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?» 
7.  _____________________________________________________________ 

 Ситуация 11 
Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы относились ко 

мне лучше, чем к другим учащимся». – Как должен ответить учитель на такую просьбу 
ученика? 

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем остальным?» 
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2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 
3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 
4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди остальных 

учеников?» 
5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других учеников, то ты 

чувствовал бы себя от этого лучше?» 
6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 
7. ________________________________________________________  

Ситуация 12 
Учащийся, выразив учителю свои сомнения по поводу возможности хорошего 

усвоения преподаваемого им предмета, говорит: «Я сказал вам о том, что меня беспокоит. 
Теперь вы скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше?» – Что должен на это 
ответить учитель? 

1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности». 
2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства». 

3. « Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне необходимо лучше 
разобраться в сути проблемы». 

4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой проблемы через 
некоторое время. Я думаю, что нам удастся ее решить». 

5. «Я не готов (а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо подумать». 
6. «Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось». 
7. _____________________________________________________________ 

Ситуация 13 
Ученик говорит учителю: «Мне не нравится то, что вы говорите и защищаете на 

занятиях». — Каким должен быть ответ учителя? 
1. «Это — плохо». 
2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься». 
3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий твое мнение изменится». 
4. «Почему?» 
5. «А что ты сам любишь и готов защищать?» 
6. «На вкус и цвет товарища нет». 
7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?» 
8. ___________________________________________________________ 

Ситуация 14 
Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому- либо из товарищей по 

классу, говорит: «Я не хочу работать (учиться) вместе с ним». – Как на это должен 
отреагировать учитель? 

1. «Ну и что?» 
2. «Никуда не денешься, все равно придется». 
3. «Это глупо с твоей стороны». 
4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 
5. «Почему?» 
6. «Я думаю, что ты не прав». 
7. __________________________________________________________ 

 
Оценка результатов и выводы 

Каждый ответ испытуемого – выбор им того или иного из предложенных вариантов – 
оценивается в баллах в соответствии с ключом, представленным в таблице 25. Слева по 
вертикали в этой таблице своими порядковыми номерами указаны педагогические 
ситуации, а справа сверху также по порядку их следования представлены альтернативные 
ответы на эти ситуации. В самой же таблице приведены баллы, которыми оцениваются 
различные варианты ответов на разные педагогические ситуации. 
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Ключ к методике «Педагогические ситуации» 
Оценка в баллах различных вариантов ответов на разные ситуации 

Порядковый номер 
педагогической 
ситуации 

Выбранный вариант ответа и его оценка в баллах 
 

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 

1 4  3 4 2 5 5 - - 
2 2 2 3 3 5 5 - - 
3 2 3 4 4 5  5 - - 
4 2 3 3 4 5 5 - - 
5 2 2 3 3 2 4 5 5 
6 2 3 2 4 5 5 - - 
7 2 2 3 4 5 5 - - 
8 2 2 4 5 4 3 - - 
9 2 4 3 4 5 4 - - 
10 2 3 4 4 5 5 - - 
11 2 2 3 4 5 5 - - 
12 2 3 4 5 4 5 - - 
13 3 2 4 4 5 4 5 - 
14 2 2 3 4 4 5 - - 

 
Примечание. Свободные ответы оцениваются отдельно, и соответствующие 

оценки добавляются к общей сумме баллов. 
Способность правильно решать педагогические проблемы определяется по сумме 

баллов, набранной испытуемым по всем 14 педагогическим ситуациям, деленной на 14. 
Если испытуемый получил среднюю оценку выше 4,5 балла, то его 

педагогические способности (по данной методике) считаются высокоразвитыми. Если 
средняя оценка находится в интервале от 3,5 до 4,4 балла, то педагогические способности 
считаются среднеразвитыми. Наконец, если средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 
балла, то педагогические способности испытуемого рассматриваются как слаборазвиты  

Терминологический тезаурус 
Оптимизм, объективность, сила воли, независимость, жизненные проблемы, 

аффилиация (мотив установления, сохранения и укрепления дружеских связей с 
окружающими людьми), мотив достижения успеха 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящие методические указания по дисциплине ОП.3 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена по освоению программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Практические задания 
направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 
формирование учебных практических умений, они составляют важную часть 
теоретической и профессиональной практической подготовки по освоению программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.05  Коррекционная 
педагогика в начальном образовании 

В результате освоения учебной дисциплины 44.02.05  Коррекционная педагогика 
в начальном образовании обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 
умениями, знаниями: определять топографическое расположение и строение органов и 
частей тела; применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении; знать 
основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
основные закономерности роста и развития организма человека; строение и функции 
систем органов здорового человека; возрастные анатомо-физиологические особенности 
детей. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 1. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 2. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 4.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 4.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 



 
 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
На современном уровне развития естественных наук требуются знания анатомии, 

физиологии и гигиены. Помимо приобретения теоретических знаний будущим 
специалистам необходимы практические занятия, являющиеся по сути небольшими 
научно-исследовательскими работами. Выполнение практических работ обеспечивает 
закрепление теоретических знаний студентов, развитие навыков контроля и способностей 
к самостоятельным выводам и обобщениям. 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном изучении 
теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей программой. 
Выполнение заданий производится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием 
занятий в соответствии с методическими указаниями к практическим работам. Отчет по 
практической работе каждый студент выполняет индивидуально с учетом рекомендаций 
по оформлению. 

Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по окончанию 
занятия или в начале следующего занятия. Отчет должен включать пункты: название 
практической работы; цель работы; выполненные задания; вывод по работе. 

Практическая работа считается выполненной, если она соответствует критериям, 
указанным в практической работе. Если студент имеет пропуски практических занятий по 
уважительной или неуважительной причине, то выполняет работу во время консультаций, 
отведенных группе по данной дисциплине. Выполненная работа должна быть 
представлена в виде оформленной работы по заданной форме. Результат выполнения 
практических работ оценивается – по 5-балльной системе оценивания. Критерии оценок 
едины для выполнения всех практических работ по дисциплине ОП.03 Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена. 

Отметка "5" Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме. 

Отметка "4" Практическая работа выполнена студентами в полном объеме и 
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана, последовательность выполняемых заданий, ответы на вопросы). 
Использованы указанные источники знаний. Работа показала знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 
работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена с помощью 
преподавателя. На выполнение работы затрачено много времени (дана возможность 
доделать работу дома). Обучающийся показал знания теоретического материала, но 
испытывали затруднения при практической работе со статистическими материалами. 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.   

Всего в данных методических рекомендациях приведено 10 практических работ. 
Все практические занятия имеют единую структуру: номер занятия, тему, цели, 
оснащение, перечень необходимых знаний и умений студентов, ход проведения 
практической работы, вопросы для самоподготовки, которые могут быть использованы в 



качестве контрольных на занятиях. Задания требуют от студентов тщательной проработки 
материалов учебника. При выполнении практической работы студентам предлагается 
сделать зарисовки, обозначения к рисункам, объяснить механизм физиологических 
процессов, заполнить таблицы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Практическое занятие №1 

Тема: Изучение уровней организации организма и его регуляция 
Цели работы:  

1. закрепить представление обучающихся об уровнях организации организма и 
регуляции  

2. формировать умения поиска, анализа и оценки информации, необходимой 
для решения задач практического занятия и личностного развития обучающегося  

3. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области 
сопоставления, сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и 
обобщения 

 Перечень учебных элементов, связанных с формированием 
профессиональных умений в рамках заявленной темы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных элементов 

(дидактических 
единиц) 

Образовательные результаты 

Базовые знания, необходимые 
для осуществления 
профессиональной деятельности 

Формируемые умения  

1. Уровни организации 
организма и его 
регуляция 

основные понятия: клетка, ткань, 
орган, системы, регуляция, 
гомеостаз; функции   

 определять расположение и 
строение  

Рекомендуемые информационные материалы: 
Учебники и учебные пособия:  

1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с 
возрастными особенностями детского организма). – М.: Академия, 2009. - 408с.  

2.  Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: 
физиология развития ребенка. – М.: Академия, 2009. – 396с. 

3. Лысова Н.Ф., Ширшова В.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – 
М.: Академия, 2009. – 296с. 

Ресурсы Интернета:  
http://anatomy.ucoz.ru   
http://anatom-samsmu.narod.ru  
Оборудование: 
Указания к работе: 
Проанализируйте содержание практического задания. 
Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 
На основе предложенных информационных источников актуализируйте знания по 

теме.  
Выполните задания практической работы с использованием бланка-отчёта в 

бумажном или электронном варианте.  

http://anatomy.ucoz.ru/
http://anatom-samsmu.narod.ru/


 
БЛАНК ОТЧЁТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №1 

 
Специальность:  
ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
Группа:  
ФИО обучающегося 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата выполнения работы _____________________________________________ 
Вариант № _________________________________________________________ 
Задания к практической работе  
Задание №1.  Установите соответствие между понятием и его определением. Запишите 
ответы в соответствующую графу, соединив цифровой и буквенный показатели (например, 
1а). 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов - 14. 
1. Клетка а Часть организма, имеющая определённую форму, строение, 

выполняющая определённую функцию 
2. Организм б Совокупность клеток и межклеточного вещества, выполняющих 

определённую функцию 

3. Орган в Целостная , саморегулирующая система, состоящая из клеток, 
тканей и систем. 

4. Ткань г Основная структурно- функциональная единица всего живого 
5. Саморегуляция д Регуляторная деятельность при помощи нервных импульсов 
6. Нервная 

регуляция 
е Регуляция при помощи циркулирующих в жидкостях внутренней 

среды биологически активных веществ 
7. Гуморальная 

регуляция 
ж Регуляция по поддержанию определённого состава внутренней 

среды 
Баллы ______________________ 
Задание 2. Изучите и проанализируйте виды тканей. Результаты анализа занесите в 
таблицу 1. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ в колонках 2, 3 учебной таблицы оценивается 1 
баллом; каждый правильный и полный ответ в колонках 4, 5 оценивается 2 баллами.   
Максимальное количество баллов – 45. 
№ 
п/п 

Вид ткани Функции  Разновидности Характерные  особенности 

1 2 3 4 5 
1. Эпителиальная 

 
 

1 
2 
3 

1 
2 

1 

2. Соединительная 
 
 

1. 
2.  
3. 

1.  
2 
3  

1. 

3. Мышечная 
 
 

1. 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

4. Нервная 
 
 

1  1 
2 
3 



Баллы ______________________ 
Задание №3. Проанализируйте текст, найдите ошибки: (подчеркните ошибку) 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов - 6. 
Текст для нахождения ошибок. 
Благодаря дыхательной функции кровь переносит углекислый газ от легких к органам и 
тканям и кислород от периферических тканей в легкие. Выделительная функция 
осуществляет транспорт продуктов обмена (мочевой кислоты, билирубина и др.) к 
органам выделения (почки, кишечник, кожа и др.) с целью последующего их 
использования как веществ, вредных для организма. Питательная функция основана на 
перемещении питательных веществ (глюкозы, аминокислот и др.), образовавшихся в 
результате пищеварения, к органам и тканям. Терморегуляторная функция 
осуществляется путем переноса тепла внутрь из глубоколежащих органов к сосудам кожи, 
а также путем равномерного распределения тепла в организме в результате высокой 

теплоемкости и теплопроводности крови. 
Баллы ______________________ 

 
        Задание №4. Проставьте обозначения.  
        Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
        Максимальное количество баллов - 30. 
 
 
 

Баллы ______________________ 
 
Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 
 

Количественная оценка Качественная оценка 
Баллы Процентные 

показатели 
Отметка Вербальный аналог  

85-95 90-100 5 отлично 
75-84 80-89 4 хорошо 
69-74 70-79 3 удовлетворительно 

менее 69 менее 70 2 неудовлетворительно 
 
Оценочный лист (заполняется преподавателем) 

Дата проверки ________________________________ 

 
 

ФИО обучающегося  

№ задания Максимальное 
количество 

баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения задания 

Отметка,  
подпись 

преподава
теля 

Задание №1 14 баллов     

Задание №2 45 баллов  

Задание №3 6 баллов  

Задание №4 30 баллов  

ИТОГО: 95 баллов  



Практическое занятие №2 
 

СТРОЕНИЕ И ФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 
Клетка - это элементарная живая система. Она является основой строения, развития и 
жизнедеятельности всех живых организмов. Впервые это показал в 1839 г. осново-
положник клеточной теории немецкий ученый Т. Шванн. До сих пор клеточная теория 
остается одним из глубочайших обобщений биологической науки, помогающим понимать 
единство органического мира и его эволюционное развитие. 
Клетки животных очень разнообразны по форме, величине, внутреннему устройству и 
функциям. Размеры клеток человека и млекопитающих колеблются от 4-5 (тромбоциты) 
до 200 (яйцеклетка) микрометров (мкм). Размножаются клетки делением. Если клетка в 
связи со специализацией теряет ядро (например, красная кровяная клетка - эритроцит), 
она утрачивает способность к размножению. Физико-химические свойства клетки очень 
сложны. В состав ее входят белки, углеводы, липиды, соли, витамины, вода и др. 
В клетке выделяют цитоплазму и ядро. Цитоплазма включает в себя гиалоплазму, 
находящиеся в ней обязательные клеточные компоненты - органеллы, а также не-
постоянные структуры, включения. К органеллам относятся митохондрии, ЭПС, аппарат 
Гольджи, рибосомы, лизосомы, клеточный центр и др. Снаружи клетка покрыта 
плазматической мембраной, которая играет активную барьерную роль между собственно 
цитоплазмой и внешней средой. 
Общебиологические закономерности строения, функций и эволюции клетки - это 
фундамент для изучения анатомии и физиологии организма человека. 
Цитология возникла как ветвь микроанатомии, и поэтому один из основных методов, 
который используют цитолога, это метод световой микроскопии. В настоящее время этот 
метод получил целый ряд дополнений и модификаций, что значительно расширило круг 
задач и вопросов, решаемых цитологией. 
В практикуме предлагается ряд работ, позволяющих освоить метод световой 
микроскопии. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
(проводится в парах) 

Тема:  Строение животной клетки под микроскопом. 
      Цель: познакомить с особенностями строения животной клетки на примере плоского 
эпителия полости рта 
Объект исследования: эпителий полости рта. 
Материалы и оборудование: стеклянный стакан, 100 мл кмимые шпатели, микроскоп. 
Держащие ядра, крупные и плоские. Большая часть клеток мертвые, они имеют сильно 
структурированное ядро. Поверхностные клетки покровного эпителия 
высокодифференцированные, в них затухают синтетические процессы. В ядрах таких 
клеток ядрышки либо отсутствуют, либо они очень мелкие. 
Если взять соскоб этих клеток у женщины, то в ядрах многих клеток можно увидеть так 
называемые тельца Барра - это не что иное, как половая Х-хромосома в интерфазном ядре 
(половой хроматин) -• плотный участок хроматина, прилежащий непосредственно к 
периферии ядра. В цитоплазме живых клеток можно также видеть множество мелких 
гранул - митохондрий и мелких пузырьков. 

ХОД РАБОТЫ 



 
Проведите  легким нажимом  шпателем по твердому небу или по деснам. На кончике  
шпателя в капельке   клетки эпителия, выстилающие полость рта (рис. 2). Аккуратно 
поместите их на предметное стекло и рассмотрите под микроскопом. Такие клетки лучше 
всего рассматривать в фазовоконтрастном или темнопольном микроскопе, можно 
использовать и обычный микроскоп с сильно закрытой конденсорной  диафрагмой. 
 

 
Рис.2. Клетки плоского эпителия полости рта человека: 
1 - ядра клеток; 2 - цитоплазма клеток; 3- половой хроматин; 4 - митохондрия 
ядро, цитоплазму, половой хроматин, митохондрии. 
 
Зарисуйте одну или две  клетки. Отметьте на рисунке 
 

Практическое занятие №3 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема. Микроскопическое строение крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 
Цель: дать представление о строении клеточных элементов крови у человека и лягушки. 
Объект исследования: готовые микропрепараты крови. 
Материалы и оборудование: микропрепараты крови человека и лягушки, микроскопы. 
Кровь состоит из клеточных (форменных) элементов и плазмы (межклеточного вещества). 
Клеточные элементы - эритроциты (красные клетки крови), осуществляющие перенос 
кислорода от органов дыхания ко всем клеткам организма и удаление углекислого газа из 
тканей, лейкоциты (белые клетки крови), выполняющие защитную функцию, и 
тромбоциты (кровяные пластинки), участвующие в свертывании крови. 
Лейкоциты по наличию или отсутствию зернистости в цитоплазме и форме ядра 
подразделяются на зернистые (гранулоциты) и незернистые (агранулоциты). Среди зер-
нистых в зависимости от окраски цитоплазмы различают нейтрофилы, эозинофилы, 
базофилы, среди незернистых - лимфоциты и моноциты. 

ХОД РАБОТЫ 
Изучите при большом увеличении микроскопа микро - препарат крови человека. Найдите 
эритроциты, обратите внимание на их окраску, форму, строение. Передвигая препарат, 
отыщите лейкоциты разных видов и рассмотрите их цвет, форму ядра. Зарисуйте 1-2 
эритроцита и некоторые лейкоциты. 
Форма Отчетности 
Результаты наблюдений представить в виде таблицы. 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика строения эритроцитов человека и лягушки 



 
Объясните, почему в единице объема крови человека может быть больше кислорода, чем в 
таком же объеме крови лягушки. 
Рис. 3. Клетки крови человека: 
1 - эритроциты; 2 - лимфоциты (малый и большой); 3 - моноциты; 
4 - нейтрофильные гранулоциты (лейкоциты); 5 - эозинофильный грануло- цит (лейкоцит); 
6 - базофильный гранулоцит (лейкоцит); 
7 - кровяные пластинки (тромбоциты) 
 

 
Рис. 4. Клетки крови лягушки: 
1 - эритроциты; 2 - эозинофилы; 3 - лимфоциты; 4 - тромбоциты 
 
ТКАНИ. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 
Организм животных и человека состоит из тканей. Ткань - это исторически сложившаяся 
система клеток и неклёточных структур (межклеточное вещество), обладающих 
общностью строения и специализированных на выполнении определенных функций. 
По строению, функциям: развитию выделяют эпителиальную (эпителий), 
соединительную, мышечную и нервную ткани.  
Все живые организмы и любая их ткань обладают раздражимостью, т.е. способностью 
отвечать на внешние раздражения изменением обмена веществ. Наряду с раздражимостью 
некоторые ткани (нервная, мышечная и железистая) обладают возбудимостью. В ответ на 
раздражение в возбудимых тканях возникает процесс возбуждения. 
Возбуждение представляет собой сложную биологическую реакцию. Обязательными 
признаками возбуждения являются изменение мембранного потенциала, усиление обмена 
веществ (повышение потребления кислорода, выделение углекислого газа и тепла) и 
возникновение деятельности, присущей данной ткани: мышца сокращается, железа выде-
ляет секрет, нервная клетка генерирует электрические импульсы. В момент возбуждения 
ткань из состояния физиологического покоя переходит к присущей ей деятельности. 
Следовательно, возбудимостью называют способность ткани отвечать на раздражение 
возбуждением. Возбудимость - это свойство ткани, тогда как возбуждение - это процесс, 
ответная реакция на раздражение. 
Важнейшим признаком распространяющегося возбуждения является возникновение 
нервного импульса, или потенциала действия, благодаря которому возбуждение не остает-
ся на месте, а проводится по возбудимым тканям. Раздражителем, вызывающим 
возбуждение, может быть любой агент внешней или внутренней среды (электрический, 

Эритроцит Относительные 
размеры клетки 

Форма 
клетки 

Наличие 
ядра 

Окраска 
цитоплазмы 

Человек     
Лягушка     



химический, механический, термический и др.) при условии, что он является достаточно 
сильным, действует достаточно долго и нарастание его силы происходит достаточно 
быстро. 
 

Практическое занятие №4 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится индивидуально или в парах) 
Тема. Микроскопическое строение тканей (эпителиальной, соединительной, мышечной, 
нервной). 
Цель: дать представление о строении основных типов тканей. 
Объект исследования: набор микропрепаратов. 
Материалы и оборудование: гистологические препараты, микроскопы. 
Выделение разных типов тканей обусловлено их отличительными особенностями: 
эпителиальная ткань состоит из клеток, плотно прилегающих друг к другу, межклеточное 
вещество у нее не развито, кровеносные сосуды отсутствуют, клетки расположены на 
базальной мембране, полярны (имеются полярный и базальный полюса). Основные 
функции - защитная, всасывательная, секреторная; 
соединительная ткань состоит из клеток различной формы и значительного количества 
межклеточного вещества, включающего основное вещество и волокна. Главные функции - 
механическая (опорная), трофическая, защитная; 
мышечная ткань характеризуется наличием сократительных элементов - миофибрилл, 
расположенных в цитоплазме клеток и обеспечивающих сократимость ткани. Мышцы 
выполняют двигательную функцию; 
нервная ткань состоит из нервных клеток (нейроны, нейроциты), способных 
раздражаться, возбуждаться, генерировать нервные импульсы, передавать их, и глиальных 
клеток. Основная функция - регуляция деятельности различных функциональных систем 
организма и связи его с внешней средой. 
При изучении тканей разных типов важно, чтобы были усвоены отличительные 
особенности каждого из них. Рассматриванию препаратов должно предшествовать 
объяснение преподавателем строения и функций тканей. 
ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ 
ХОД РАБОТЫ 
Однослойный цилиндрический эпителий (собирательная трубка почки). При малом 
увеличении микроскопа найдите на препарате округлые полые образования - поперечные 
срезы почечных канальцев, выстланных однослойным эпителием. 
Переведите микроскоп на большое увеличение, рассмотрите строение одного почечного 
канальца, обратите внимание на однослойность эпителиального пласта (все клетки лежат 
на базальной мембране), высоту клеток (кубические или цилиндрические в зависимости 
от ширины просвета канальца), различную форму ядер и их расположение, на базальную 
мембрану и соединительную ткань, подстилающую эпителий (рис. 5). 
Форма Отчетности 
Зарисуйте основные структуры однослойного эпителия, обозначив все перечисленные 
детали его строения. 



 
 
Рис. 6. Многослойный плоский (неорогогевающий) эпителий роговицы глаза. 
1 - клетки поверхностного слоя; 2 - клетки среднего слоя; 3 - клетки базального слоя; 4 - 
базальная мембрана; 5 - собственное вещество роговицы (соединительная ткань) 
Многослойный плоский неорогогевающий эпителий (роговица глаза). При малом 
увеличении микроскопа найдите на препарате пласт клеток, покрывающий роговицу глаза 
(рис. 6). Обратите внимание на то, что клетки лежат в несколько слоев, друг на друге, и 
только нижний слой - на базальной мембране. 
Переведите микроскоп на большое увеличение. Рассмотрите форму клеток в различных 
слоях эпителия (призматические, полигональные с отростками и плоские с уплощенными 
ядрами). 
Форма Отчетности 
Зарисуйте в тетради многослойный эпителий. Укажите, в чем заключаются сходство и 
различие в строении однослойного и многослойного эпителия. 
 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ 
ХОД РАБОТЫ 
Рыхлая волокнистая неоформленная (подкожная клетчатка крысы). При малом 
увеличении микроскопа отыщите на препарате участок с рыхлым расположением струк-
турных элементов. 
Переведите микроскоп на большое увеличение и рассмотрите форму клеток (большие 
звездообразные со светлыми ядрами - фибробласты; округлые или вытянутые, с темными 
ядрами - гистиоциты) и структуру межклеточного вещества (прямые или извитые ленты - 
коллагеновые волокна и тонкие, ветвящиеся, образующие сеть нити, - эластичные 
волокна) (рис. 7). 
Зарисуйте основные структурные элементы рыхлой соединительной ткани. 
Форма Отчетности 
Пластинчатая костная ткань (костная ткань декальцинированная). Рассмотрите препарат 
при малом увеличении микроскопа. Обратите внимание на преобладание по сравнению с 
костными клетками межклеточного вещества (упорядоченно расположенные костные 
пластинки). Отметьте расположение трубчатой кости (рис. 8). При большом увеличении 
микроскопа найдите остеон - структурную единицу компактного вещества кости. 
Обратите внимание на концентрически расположенные вокруг полости, где проходит 
кровеносный сосуд (гаверсов канал), костные пластинки, на кольцевидные ряды 
отростчатых костных клеток - осгеоцитов. 
Форма Отчетности 
Зарисуйте остеон. Отметьте общие черты и особенности в строении межклеточного 



вещества рыхлой соедини- 
Рис. 8. Костная ткань декальцинированная (поперечный разрез): 
I - надкостница (периост); 2 - генеральные (общие) наружные пластинки; 
3 - каналы осгеона (гаверсовы) в поперечном разрезе; 4 - анастомозы между каналами 
остеона; 5 - прободающие каналы; 6 - остеоциты (костные тельца), лежащие в костных 
лакунах, отростки их в канальцах; 
7 - основное вещество; 8 - система костных пластинок (остеоны); 
9 - вставочные, или промежуточные, пластинки 
 

 
 
 

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ 
ХОД РАБОТЫ 
Поперечнополосатая (язык кролика). Рассмотрите препарат. При малом увеличений 
микроскопа найдйте продольные и поперечные мышечные волокна. 
Переведите микроскоп на большое увеличение. Обратите внимание на форму мышечного 
волокна, его строение, найдите наружную оболочку волокна - сарколемму миофибриллы и 
многочисленные ядра (рис. 9). 
ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

 
 
9 Поперечнополосатая мышечная ткань языка: 
Все волокна в продольном разрезе; 2 - мышечные волокна в 1 – мышечные в разрезе; 5- 
прослойки соединительной ткани; 5 - жировые клетки. 

НЕРВНАЯ ТКАНЬ 
ХОД РАБОТЫ 

Мультиполярные нервные клетки (сетчатка глаза Лошади). При малом увеличении 
микроскопа найдите на препарате скопление нервных клеток, окрашенных в синий цвет, с 



хорошо заметными отростками. 
Переведите микроскоп на большое увеличение. Обратите внимание на отростки, 
различающиеся своим строением: дендриты (ветвятся и отходят широким основанием) и 
аксон (тонкий, не ветвящийся, одинаковой толщины на всем протяжении) (рис. 10). 
Форма Отчетности 
Зарисуйте 1-2 нейрона, обозначьте характерные элементы их строения. Перечислите 
структурные элементы нервной клетки, образующие нервные волокна. 
Обобщите изученный материал и составьте таблицу. 
Таблица 2 Сравнительная характеристика типов тканей 
Тип ткани Особенности строения Функции 
Эпителиальная   
Соединительная ,   
Мышечная   
Нервная   
   
 
Форма Отчетности 
Зарисуйте схему опыта. Какова причина сокращения мышц лапки? 

Практическое занятие №5 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 

В опорно-двигательном аппарате, или аппарате движения, объединяются кости, их 
соединения и мышцы. Аппарат движения выполняет функции опоры, перемещения тела в 
пространстве и исполнения движения. 
Опорно-двигательный аппарат разделяют на пассивную-и активную части. К пассивной 
части относятся кости и их соединения, от которых зависит характер подвижности 
костных рычагов, звеньев тела. Активную часть составляют мышцы, которые благодаря 
способности к сокращению приводят в движение кости скелета. 
Изучение физиологии опорно-двигательного аппарата позволяет получить важный 
материал для понимания основ как двигательной деятельности, так и физического 
развития человека. Познания в этой области важны для формирования представлений о 
тесной взаимосвязи скеле- : та и мышц, для создания благоприятных условий труда, 
активного отдыха, спортивных занятий, т.е. для решения проблемы здоровья человека. 
Большое значение в оценке физического состояния человека имеют и антропометри- : 
ческие исследования. 
Антропометрия - совокупность методов изучения человека, основанных на измерениях 
как внешнего и внутреннего строения, так и функциональных признаков. В ней различают 
следующие методы: 
соматометртеские - длина и масса тела, диаметры (окружности) грудной клетки и др.; 
физиометрические (функциональные) - жизненная емкость легких (ЖЕЛ), мышечная сила 
рук, становая сила; 
соматоскопические - состояние опорно-двигательно- го аппарата (форма позвоночника, 
грудной клетки, ног, состояние осанки, развитие мускулатуры), степень жироотложения и 
полового созревания. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах или группах) 



Тема. Определение гармоничности физического развития по антропометрическим данным 
(соматометрические исследования). 
Цель: научиться оценивать показатели физического 4 развития с помощью измерений. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: ростомер, напольные весы, сантиметровая лента. 
ХОД РАБОТЫ 
Антропометрические измерения лучше проводить в медицинском кабинете, в первой 
половине дня, без верхней , одежды и обуви. 
Измерение роста 
Проводится с помощью ростомера. Испытуемый должен встать на платформу ростомера, 
касаясь вертикальной стойки пятками, ягодицами, межлопаточной областью и затылком. 
Экспериментатор измеряет рост испытуемого. Полученный результат зафиксируйте. 
Измерение окружности грудной клетки 
Экспериментатор с помощью сантиметровой ленты измеряет окружность грудной клетки. 
Для этого испытуемый поднимает руки, экспериментатор накладывает ленту так, чтобы 
она проходила по нижним углам лопаток. Спереди лента должна проходить по 
среднегрудинной точке и плотно прилегать к телу. Затем испытуемый опускает руки. 
Окружность груди измеряется в трех фазах: во время обычного спокойного дыхания (в 
паузе), при максимальном вдохе и максимальном выдохе. 
Определите экскурсию грудной клетки. Экскурсия грудной клетки - это разница между 
величинами окружностей па вдохе и выдохе. Полученный результат зафиксируйте. 
Определение массы тела 
Измерение проводится с помощью медицинских весов. Полученный результат 
зафиксируйте. 
Продолжение таблицы 
 Д 67,0 69,6 73,0 83,5 87,6 91,0 
15 м 70,0 72,6 76,3 85,7 90,1 94,2 
 д 70,0 72,9 76,2 85,5 89,3 92,6 
16 м 73,3 76,1 80,0 89,9 93,6 97,0 
 д 73,0 75,9 78,8 87,1 90,6 93,9 
17 м 77,0 80,1 82,9 92,2 95,5 » 98,4 
 д 75,4 78,0 80,7 88,0 91,1 94,6 
 

Практическое занятие №6 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах или группах) 
Тема. Оценка показателей физического развития с помощью расчетных формул. 
Цель: научиться с помощью формул определять свое физическое развитие. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: отсутствуют. 
ХОД РАБОТЫ 
Рассчитайте собственный рост, используя для этого предложенную формулу. 



Теоретический расчет среднего роста для людей в возрасте от 3 до 14-16 лет 
 
 
 
 

оценка результатов 
Отклонения от средних физических величин не должны превышать ± 2,5 см для 
мальчиков и ±3,5 см - для девочек. Если полученный при расчете рост на 20% больше или 
меньше среднего, это может указывать на эндокринные нарушения. 
Определите индекс тучности. Для этого воспользуйтесь результатами предыдущих 
заданий     
Формула расчета индекса тучности (ИТ) 
Масса тела, кг 
Рост, м 
 
оценка результатов 
Индекс тучности от 19 до 24 единиц измерения соответствует нормальному 
телосложению. Если величина индекса тучности составляет 25 - 27 единиц, это 
свидетельствует о тучности организма, а если индекс тучности больше 27 - это показатель 
ожирения. 
Определите крепость телосложения. 
Зная величины своего роста, массы тела и окружности груди, можно рассчитать по 
формуле Пиньи показатель крепости телосложения. 
Формула Пиньи (показатель крепости телосложения) 
Крепость телосложения(Показати1ьПкнш) = 
 = Рост, см - (Масса тела, кг + ОГв фазе выдоха, см) 
 
оценка результатов 
Полученные величины показателей Пиньи (у взрослых) оцениваются по следующей 
шкале: 
меньше 10 - крепкое телосложение 26-35-слабое 
телосложение 
10 - 20 - хорошее телосложение 36 и более - 
очень слабое телосложение 
21 - 25 - среднее телосложение  
 
Форма Отчетности 
Сравните расчетные данные с результатами антропометрических измерений. Сделайте 
вывод о развитии собственного организма. 

Практическое занятие №7 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится индивидуально или в парах) 
Тема. Оценка гибкости тела. 

Формулы вычисления роста 
Для девочек среднего 
типа телосложения: 

Рост = 6 х Возраст + 76 
Для мальчиков среднего 
типа телосложения: 

Рост = 6 х Возраст + 77 



Цель: определить с помощью простых физических упражнений, как может сгибаться ваше  
тело. 
Объект исследования: человек. 
Вариант I 
Материалы и оборудование: коврик для проведения упражнений, спортивный костюм. 
ХОД РАБОТЫ  
Испытуемый проделывает 3 простых упражнения. Каждое упражнение имеет 3 степени 
сложности. В зависимости от степени сложности начисляются очки, которые после 
выполненной серии упражнений складываются. Таким образом определяется степень 
гибкости тела испытуемого. 
Упражнение 1. Исходное положение вертикальное, ноги соединены. Испытуемый 
медленно наклоняется вперед и достает ладонями рук пол. Если это проделано легко, без 
особых усилий, начисляется 4 очка; если испытуемый достает пол только пальцами - 3; 
если испытуемый не может коснуться пола - 0 очков. 
Упражнение 2. Исходное положение вертикальное, ноги на ширине плеч. Испытуемый 
наклоняется влево и вправо, при неподвижном тазе. Если при выполнении упражнения 
произошло касание икр ног, начисляется 4 очка; если испытуемый при выполнении 
упражнения может достать до колен - 3; если испытуемый не дотягивается до колена - 0 
очков. 
Упражнение 3. Исходное положение горизонтальное (лежа на спине). Испытуемый 
заводит ноги за голову и в таком положении пытается достать пол пальцами ног. Если 
упражнение выполнено с помощью прямых ног, начисляется 4 очка, при согнутых в 
коленях ногах - 3, если испытуемый не может коснуться пола - 0 очков. 
Форма Отчетности 
Подсчитайте очки и сверьте свои данные с табличными. Сделайте вывод о собственной 
гибкости. Предложите 
пути ее повышения. 
Таблица 4 
Определение степени гибкости 
 
Число очков Состояние организма 
9-12 Очень хорошая гибкость. Продолжайте активно заниматься спортом 

5-8 Нормальная гибкость, но помните, что без занятий физкультурой вы ее легко потеряете 

0-4 Ваша гибкость очень плохая. Надо что-то предпринимать 

 
Практическое занятие №8 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в группах или парах) 
Тема. Пропорции телосложения. 
Цель: научиться определять пропорции тела. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: сантиметровая лента. 
ХОД РАБОТЫ 



У испытуемого определяют рост в положении стоя и сидя. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Для оценки пропорциональности телосложения определите его показатели по формуле. 
Формула расчета процентного отношения длины ног к длине туловища, или 
пропорциональности телосложения (А) 
д _ (Рост стоя -Рост сидя) 100 ^а/ 
Рост сидя 
Сравните полученные вами результаты со среднестатистическими. 
оценка результатов 
При величине этого показателя в пределах 87 - 92% физическое развитие оценивается как 
пропорциональное; если показатель пропорциональности меньше 87%, это, указывает на 
относительно малую длину ног; при величине показателя 92% и более - на большую 
длину ног. 
ХОД РАБОТЫ 
У испытуемого определяют окружность грудной клетки и рост. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Для оценки гармоничности телосложения воспользуйтесь формулой. 
Формула расчета гармоничности телосложения 
Окружность грудной клетки в паузе • 100 
   --11Ю/0 
Рост 
оценка результатов 
При нормальном телосложении значение гармоничности телосложения составляет 50-
55%. Если это соотношение меньше 50%, телосложение называют слабым, а если более 
55% - нормальным. 
 

Практическое занятие №9 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

{проводится в группах или парах) 
Тема: Правильная осанка. 
Цель: определение правильной осанки. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: сантиметровая линейка. 
Для вычисления показателя состояния осанки измеряют расстояние между крайними 
костными точками, пыступающими над правым и левым плечевыми суставами. 
Измерение спереди характеризует ширину плеч, а сзади - величину дуги спины. 
ХОД РАБОТЫ 
У испытуемого с помощью сантиметровой линейки определяют ширину плеч и величину 
дуги спины. 
Форма отчетности 
Рассчитайте показатели осанки по формуле. 
Формула расчета показателя состояния осанки (А) 
_ Ширина плеч-100% 
~ Величина дуги спины 
Сравните полученные результаты со среднестатистическими. Сделайте вывод. 



оценка результатов 
В норме показатель состояния осанки колеблется в пределах 100-110%. Если он менее 90 
или более 125%, то это свидетельствует о выраженном нарушении осанки. Соотношение 
между окружностью талии и ростом в норме составляет 45%. 

Практическое занятие №10 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах) 
Тема. Определение наличия плоскостопия. 
Цель: научиться определять данное нарушение скелета. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: лист бумаги, краски (или фломастер), карандаш, линейка. 
 
ХОД РАБОТЫ 
Испытуемый встает мокрыми босыми ногами на лист чистой бумаги. Получившийся 
отпечаток обводят карандашом или закрашивают краской (фломастером). Далее 
'жепериментатор проводит следующие измерения (рис. 15): 
Соедините касательной след от плюсны со следом от пятки (линия АК). 
Найдите середину линии АК, она обозначена буквой М. 
Проведите два отрезка, перпендикулярные линии АК, восстановив их в точке касания  А и 
в средней точке М. Точка пересечения линии МД со следом обозначена буквой С. 
Измерьте отрезки АВ и СД. Точка С лежит в том месте, где линия МД пересекает след 
ступни в средней части. У некоторых отрезок СД может равняться 0. 
Форма Отчетности 
Расчет по формуле показателя 'плоскостопия, где Ь - отрезок стопы СД, Р - отрезок стопы 
АВ. 
Формула расчета показателя плоскостопия 
Ь-100% 
Р 
Сравните полученные результаты со среднестатистическими. Сделайте вывод. 
оценка результатов 
Если полученное процентное соотношение не будет превышать 33%, то стопа имеет 
правильную форму, плоскостопия нет. 

Практическое занятие №11 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

{проводится в парах) 
Тема. Координация движений. 
Цель: определить степень координированности. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: лист бумаги, карандаш, секундомер (либо часы с секундной 
стрелкой) и линейка. 
Вариант I 
ХОД РАБОТЫ 
Экспериментатор перед постановкой опыта с помощью линейки наносит на чистый лист 
бумаги две прямые параллельные линии длиной 30 см на расстоянии 2 мм друг от друга. 
Испытуемый по команде за 15-20 с должен провести между этими параллельными линию 



без помощи линейки. 
Форма Отчетности 
Подсчитайте количество касаний и сравните свои результаты со среднестатистическим. 
Сделайте вывод. 
Таблица 8 
Оценка координаций движений при проведении линии без линейки 
 
Количество касаний Оценка результата 
2-3 хорошая 
4-10- средняя 
более10 неудовлетворительная 
 

Практическое занятие №12 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 (проводится индивидуально) 
Тема. Определение пульса.  
Цель: отработка навыка подсчета пульса в разных условиях.  
Объект исследования: человек.  
Материалы и оборудование: секундомер или часы с секундной стрелкой. I 
Пульс - это ритмические колебания стенки артериальных сосудов, вызываемые 
повышением давления в период; систолы. 
В основе регистрации пульса лежит пальпаторный метод, Он заключается в 
прощупывании и подсчете пульсовых волн. Обычно принято определять пульс на лучевой  
артерии у основания большого пальца, для чего 2-, 3- и 4-й  пальцы накладываются 
несколько выше лучезапястного ; сустава, артерия нащупывается и прижимается к кости. 
После высокой нагрузки более точно можно подсчитать частоту сердцебиений (которая 
равной частоте пульса), положив руку на область сердца. В состоянии покоя пульс можно 
считать в течение 10, 15, 30 или 60-секундных интервалов. После физической нагрузки 
пульс считают 10-секундными интервалами. При подсчете пульса необходимо 
придерживаться определенных требований. 
Пульс необходимо измерять: 
В одном и том же положении (лежа, сидя или стоя). 
Лучше сразу после сна в положении лёжа. 
Желательно сидя до или после занятий. 
ХОД РАБОТЫ 
Подсчитайте собственный пульс в разных физических состояниях: сидя, стоя, после 10 
приседаний. 
Форма Отчетности 
Сравните полученные результаты со среднестатистическими. Объясните, почему в разных 
физических состояниях происходит изменение величины пульса. 
оценка результатов 
Частота пульса в возрасте 15-20 лет в норме у людей составляет 60-90 ударов в минуту. В 
положении лежа пульс в среднем на 10 уд/мин меньше, чем в положении стоя. У женщин 
пульс на 7-10 уд/мин чаще, чем у мужчин того же возраста. Частота пульса во время 
работы в пределах 100- уд/мин свидетельствует о небольшой интенсивности узки. Частота 
130-150 уд/мин характеризует нагрузку ней интенсивности. Частота 150-170 уд/мин - 



нагрузку на средней интенсивности. Частота 170-200 уд/мин свойственна предельной 
нагрузке. 
 

Практическое занятие №13 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах или группах) 
Тема. Артериальное давление. 
Цель работы: отработать методику измерения артериального давления. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: тонометр и фонендоскоп (для прослушивания тонов). 
Артериальным называют давление крови в артериальных сосудах организма. Это 
важнейший показатель состояния сердца и сосудов. Уровень артериального давления 
определяется рядом факторов, среди которых основными являются работа сердца и тонус 
мышц. Артериальное давление колеблется в зависимости от фаз сердечного цикла. В 
период систолы оно повышается (систолическое, или максимальное, давление), в период 
диастолы - снижается (диастолическое, или минимальное, давление). Разность между 
величиной систолического и диастолического давления составляет пульсовое давление. 
ХОД РАБОТЫ 
Манжетку тонометра оборачивают вокруг левого плеча испытуемого (предварительно 
обнажив левую руку). В области локтевой ямки устанавливают фонендоскоп. Левая рука 
испытуемого развернута и под ее локоть подставляется ладонь правой руки. 
Экспериментатор нагнетает воздух в манжетку до отметки 150-170 мм рт. ст. Затем 
медленно выпускает воздух из манжетки и прослушивает тоны (рис. 17). В момент 
первого звукового сигнала на шкале прибора появляется величина систолического 
давления (так как в этот момент только во время систолы левого желудочка кровь 
проталкивается через сдавленный участок артерии). Экспериментатор записывает 
величину давления. Постепенно звуковой сигнал будет ослабевать и наступит затишье. 
Кровь начинает протекать через пере: жатый участок бесшумно. В этот момент на шкале 
можно видеть величину диастолического давления. Эксперимент  фиксирует и эту 
величину. Для получения более точны результатов опыт следует повторить несколько раз. 

 

 
 
Рис. 17. Измерение кровяного давления у человека по способу Короткова: 
7 - манжетка; 2 - тонометр; 3 - груша; 4 - фонендоскоп 
Форма Отчетности 
Сравните полученные данные в эксперименте с среднестатистическими табличными 



данными по артериальному давлению для вашего возраста, Сделайте вывод. 
Рассчитайте значения; пульсового (ПД), среднего артериального (АДср) и собственного 
артериального давлени (АД сист И АДдиаст) Известно, что в норме у здорового человека 
пульсовое давление составляет примерно 45 мм рт. ст-. 
Формулы расчета давления Пульсовое (ПД) ПД = АД СИСТ АД диаст Артериальное 
(АД) АДСИСТ = 1,7 • возраст + 83 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Сравните расчетные данные, полученные в эксперименте, с данными, представленными в 
таблице. 
Таблица 10 
Средние показатели максимального и минимального давления крови для учащихся 
 
Возраст, лет Мальчики 

(юноши) 
Девочки 
(девушки) 7-8  88/ 52 ч 87/52 

9-10 91/54 89/53 
11-12 103/60 94/60 
13-14 108/61 106/62 
15 112/66 111/67 
16 113/70 111/68 
17 114/71 112/69 
18 116/72 113/71 
 
Как можно объяснить некоторое несоответствие? 
 Ответьте на вопросы: Какую опасность для человека  Представляет постоянно высокое 
давление? В каких сосудах ; нашего организма максимально низкое давление и почему? 
Вы хорошо знаете о давлении в большом круге кровообращения, а каково давление крови 
в малом (легочном) круге? 

Практическое занятие №14 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится индивидуально или в парах) 
Тема. Строение сердечной мышцы под микроскопом. 
Цель: изучить строение сердечной мышцы под микроскопом и выявить особенности ее 
строения в связи с выполняемыми функциями. 
Объект исследования: микропрепарат. 
Материалы и оборудование: микроскопы, микропрепараты сердечной мышцы. 
ХОД РАБОТЫ 
Подготовьте микроскоп к работе (см. работу 1). Рассмотрите фиксированный 
микропрепарат сердечной мышцы сначала при малом, а затем при большом увеличении. 
Форма Отчетности 
Зарисуйте участки препарата, на которых видна сердечная мышца, и обозначьте детали. 
Ответьте на вопросы: Где в мышечных волокнах сердца находятся ядра - в середине 
волокон или по их края.  Сколько ядер содержится в среднем в каждом волокш Возрастает 
ли число ядер при физических тренировках? 
 

Практическое занятие №15 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
(проводится в парах) 

Тема. Минутный и систолический объем крови. 
Цель: научиться рассчитывать минутный и систолический объем крови. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: тонометр, фонендоскоп. 
Минутный и систолический объем крови - это важные Показатели работы сердечно-
сосудистой системы. Систолическим объемом называют количество крови, выбрасывае-
мое желудочками за период одной систолы, а минутным объемом - количество крови, 
выбрасываемое за 1 минуту. 
ХОД РАБОТЫ 
Экспериментатор определяет АД у испытуемого в покое (см. работу 24). Полученные 
результаты фиксирует. Через 1-2 мин экспериментатор предлагает испытуемому сделать 
10 глубоких и быстрых приседаний, после чего в Течение 10 с подсчитывает его пульс и 
сразу же определяет Величину кровяного давления. Через 3-4 мин испытуемый совершает 
20 приседаний и у него вновь экспериментатор Подсчитывает пульс и определяет 
давление. Все полученные результаты он также фиксирует. 
Форма Отчетности 
Используя полученные вами данные при определении артериального давления, 
рассчитайте величину систолического объема (СО) в покое и после выполнения физиче-
ской нагрузки, ПД - пульсовое давление, СД - систолическое давление, ДД - 
диастолическое давление, Рассчитайте минутный объем крови в покое и после работы, 
где СО - систолический объем; ЧСС - частота сердечных сокращений (число сокращений 
за 1 мин). 
Формула расчета минутного объема крови (МО) 
МО = СО ЧСС 
Все полученные данные занесите в таблицу. Проанализируйте их, сделайте выводы. 
Т а б ли ц а 1 
Изменение частоты сердечных сокращений и кровяного давления при физической работе 
различной тяжести 
 
Показатели Покой После выполнения 10 

приседаний 
После выполнения 20 
приседаний 



ЧСС 
 
Систолическо
е давление 
Диастоличе-
ское давление 
Пульсовое 
давление 
Систоличе-
ский объем 
Минутный 
объем крови 

   

 
 

Практическое занятие №16 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
(индивидуально или в парах) 

Тема. Определение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя и после действия 
физической нагрузки.  
 Цель: определить зависимость пульса от физических нагрузок.  
Объект исследования: человек.  
Материалы и оборудование: отсутствуют.  
ХОД РАБОТЫ | 
Измерьте пульс в состоянии покоя (проделайте это 5 раз и найдите среднее 
арифметическое значение). Результат зафиксируйте. ; 
Сделайте 20 приседаний в среднем ритме. Быстро сядь; те на стул и подсчитайте число 
пульсовых ударов за 10 1 сразу после нагрузки, затем спустя 30, 60, 90, 120, 150, 18.1 с. 
Все результаты занесите в таблицу. ; 
Таблица 12 
Динамика восстановления ЧСС 
Пульс сразу 
после работы 

Пульс через интервалы, с 

10 40 60 90 120 150 180 
        

 
Форма Отчетности 
На основании полученных данных постройте график. На оси абсцисс отложите время, на 
оси ординат - ЧСС. Найдите на графике среднее значение ЧСС в состоянии покоя и через 
это место проведите горизонтальную линию, параллельную оси абсцисс. Определите, во 
сколько раз увеличится частота сердечных сокращений после 20 приседаний. Определите 
по графику, за сколько времени ЧСС возвращается к норме. 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Если частота сердечных сокращений увеличивается на 30% и меньше - хорошо; если 



частота сердечных сокраще- ' ний растет больше чем на 30% - плохо, сказывается недос-
таточная тренированность. Если ЧСС возвращается к норме за 2 мин и меньше - 
прекрасно, если за время от 2 до 3 мин - удовлетворительно, если свыше 3 мин - следует 
заняться собой. 
ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 
Жизнедеятельность любого организма сопряжена с энергозатратами, в ходе которых 
происходит ферментативное расщепление богатых энергией веществ (макроэргов) и 
прежде всего АТФ. Израсходованные источники энергии восстанавливаются сложными 
путями, в первую очередь с помощью утилизации питательных веществ, завершающим 
звеном которых служит биологическое окисление: 
СбН^Об + 6О2 6СО2 + 6Н2О + энергия. 
В результате этих процессов органические вещества разлагаются на углекислый газ и 
воду, при этом выделяется энергия. 
Поглощение живыми организмами кислорода и выделение углекислого газа и составляет 
сущность дыхания. Биологическое окисление происходит с помощью ферментов, 
локализованных на внутренних мембранах и кристах митохондрий - энергетических 
центрах клетки. Поэтому в понятие дыхания включают все процессы, связанные с 
доставкой О2 из окружающей среды внутрь клетки и с выделением СОг из клетки в 
окружающую среду.. 
В физиологии чаще всего различают три этапа дыхания: 
-внешнее дыхание (перенос газов от носовой полости до легких включительно); 
-транспортировка газов кровью; 
-внутреннее дыхание (клеточное, тканевое). 
Дыхание человека постоянно приспосабливается к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды, что обеспечивается процессами нервной и гуморальной регуляции. 
Предлагаемые работы в некоторой степени позволяют ознакомиться с особенностями 
внешнего дыхания и его регуляцией. 

Практическое занятие №17 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах) 
Тема. Дыхательные движения. 
Цель: научиться подсчитывать дыхательные движения в покое.  
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: секундомер (либо часы с секундной стрелкой). 
К 15 годам у подростка частота дыхания составляет 15 дыхательных движений в минуту, 
что становится сопоставимым с частотой дыхания у взрослых. При регулярных занятиях 
физической культурой частота дыхания снижается и составляет 10-15 в минуту. Нагрузку 
при занятиях физической культурой следует регулировать так, чтобы частота дыхания 
непосредственно после занятия не превышала у взрослых - 30, а у детей - 40 дыхательных 
движений в минуту, а восстановление ее исходной величины происходило бы не позднее 
чем через 7-9 мин. 
ХОД РАБОТЫ 
Экспериментатор кладет на верхнюю часть груди испытуемого руку с широко 
расставленными пальцами и считает количество вдохов за 1 мин (подсчет производится в 
положении стоя). 



Форма Отчетности 
Сравните полученные результаты. 
Ответьте на вопросы: Почему в душном помещении резко снижается трудоспособность? 
Почему когда плотно поешь становится трудно дышать? Какое значение для организма 
человека имеет расположение в носовой полости рецепторов, воспринимающих запах? 

Практическое занятие №18 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
(проводится индивидуально) 

Тема. Жизненная емкость легких. 
Цель: научиться подсчитывать жизненную емкость л« ких с помощью формул. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: отсутствуют. 
ХОД РАБОТЫ 
Рассчитайте жизненную емкость своих легких. Расчет  проводится по специальным 
формулам. Для подростка можно использовать одну из следующих. 
Формулы расчета жизненной емкости легких 
Для юношей 13 - 16 лет 
ЖЕЛ = [рост (см) • 0,052] - [возраст (лет) х 
х 0,022]-4,2 

Для девушек 8-16 лет ЖЕЛ = [рост (см) х 0,041] - [возраст (лет) х  0,018]-3,7 

Для женщин по 
формуле Людвига 

ЖЕЛ = [рост (см) х 0,041] - [возраст (лет) х  0,018] -2,68 
ЖЕЛ = [рост (см) - 40] + [масса (кг) • 10] - 3800 

Для мужчин по 
формуле Людвига 

ЖЕЛ = [рост (см) • 0,052] - [возраст (лет) х  0,022] - 3,60 
ЖЕЛ = [рост (см) • 40] + [масса (кг) х 30] - 4400 

 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Сравните полученные результаты с табличными, а также с теми, которые вы получили в 
работе 37. Сделайте выводы. 
Таблица 15 
Жизненная емкость легких для мужчин 
 
Длина 
тела, см 

Масса тела, кг 
60 65 70 75 80 85 90 

165 4000 4150 4300 4450 4600 4750 4900 
170 4200 4350 4500 4650 4800 4950 5100 
175 4400 4550 4700 4850 5000 5150 5300 
180 4600 4750 4900 5050 5200 5350 5500 
185 4800 4950 5100 5250 5400 5550 5700 
 
Таблица 16 
Жизненная емкость легких для женщин 
Длина 
тела, см 

Масса тела, кг 
50 55 60 65 70 75 80 

155 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 



160 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 
165 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 
170 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 
175 3700 3750 .3800 3850 3900 3950 4000 
180 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 
 
В норме у здоровых людей ЖЕЛ может отклоняться от нормативной в пределах ± 15%. 
Используя результаты определения ЖЕЛ в работе 37, рассчитайте величину отклонения 
фактической жизненной емкости легких от нормативной. 
Формула расчета отклонения жизненной емкости легких 
Используя формулу и результаты определения ЖЕЛ в работе 37, определите свой 
жизненный индекс. 
Формула расчета жизненного индекса человека 
В норме для мужчин он равен 60 мл/кг, а для женщин 50 мл/кг. Если при расчете вы 
получите меньшую величину, это будет свидетельствовать о недостаточности ЖЕЛ, или 
об избыточной массе. 
Форма Отчетности 
Результаты расчетов и выводы занесите в тетрадь. 
 

Практическое занятие №19 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в группах) 
Тема. Определение физической работоспособности по одышке. 
Цель работы: познакомить студентов с наиболее простой формой контроля 
работоспособности. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: секундомер (либо часы с секундной стрелкой). 
ХОД РАБОТЫ 
В спокойном темпе без остановок испытуемый поднимается на 4-й этаж типового жилого 
дома (или вашего учебного заведения). Такую же работу выполняют и другие члены 
группы. 
оценка результатов 
Субъективная - отсутствие отдышки указывает очень хорошую работоспособность. 
Объективная - контроль пульса. 
Оцените результаты с помощью таблицы. 
 
Форма Отчетности 
Заполните таблицу и сделайте выводы. 
Таблица Определение физической работоспособности 

Ф. и. Субъективные 
ощущения 

Частота пульса, уд/мин Оценка состояния 
работоспособности 

1.    
2.    
3.    

 



ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ | 
В пищеварительной системе осуществляются процессы обеспечивающие обработку и 
усвоение пищевых веществ, что необходимо для восполнения энергетических затрат 
организма. Поступающие в пищеварительный тракт продукты питания подвергаются в 
нем механической и химической обработке. 
Конечные продукты расщепления всасываются в различных отделах пищеварительного 
канала по мере их ц продвижения по всему тракту, а непереваренные остатки: 
выводятся из организма в окружающую среду. 
Методические приемы, используемые для изучения физиологии пищеварения, весьма 
многочисленны и разнообразны. В этой теме традиционно проводят две серии опытов. 
Одни из них предусматривают анализ пищевых продуктов, вторые - анализ свойств 
ферментов и условий их работы. Некоторые из них приведены в настоящем практикуме. 

Практическое занятие №20 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
(проводится в группе) 

Тема. Питательные вещества и пищевые продукты. 
Цель: обнаружение белка, жира и гликогена в тканях организма. 
Объект исследования: пищевые продукты с высоким содержанием органических 
веществ. 
1. ОБНАРУЖЕНИЕ ЖИРА 
Материалы и оборудование: кусочки жирного мяса, семена подсолнечника, льна, 
пробирки, штатив, предметное или часовое стекло, скальпель (лезвие), 30 мл спирта, кра-
ситель судан III. 
ХОД РАБОТЫ 
Небольшое количество (на кончике шпателя) красителя судана III растворите в 30 мл 
спирта в стакане. Приготовленные заранее срезы семян и жирного мяса положите на 
часовое или предметное стекло. Далее на каждый из объектов нанесите по 2-3 капли 
раствора Судана III (срезы семян можно слегка предварительно раздавить). При 
соприкосновении с реактивом семена и мясо окрашиваются в красный цвет. 
 
Форма Отчетности 
Опишите опыт в тетради 
Ответьте на вопросы: Наличие какого вещества идентифицирует данный реактив? Какое 
биологическое значение это вещество имеет в жизни животных и человека? 

Практическое занятие №21 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(демонстрационная) 
Тема. Действие слюны на крахмал. 
Цель: показать способность слюны переваривать углеводы. 
Объект исследования: слюна. 
Материалы и оборудование: крахмальный клейстер 1%-ный водный раствор), 5%-ный 
спиртовой раствор ода или раствор Люголя (0,1 г кристаллического йода + 
15 г йодида калия + 150 мл дистиллированной воды), 2%-ный раствор 
хлористоводородной кислоты, четыре Пробирки, штатив для пробирок, водяная баня, 



спиртовка, Воронка, пипетка. 
Крахмал расщепляется под влиянием содержащегося в слюне фермента амилазы. 
Действие амилазы проявляется только в слабощелочной среде и при температуре 37-38°С. 
ХОД РАБОТЫ 
Соберите в пробирку небольшое количество слюны и разбавьте ее водой в соотношений 
1:2. В четыре пронумерованные пробирки налейте по 1 мл слюны. 
Пробирку № 1 со слюной оставьте в штативе. Пробирку № 2 нагрейте на спиртовке до 
кипения и охладите, в пробирку № 3 добавьте 1-2 капли 2 %-ного раствора хло-
ристоводородной кислоты. 
Затем во все пробирки налейте по 2 мл крахмального клейстера. 
После многократного встряхивания пробирки № 1-3 поместите на водяную баню (37°С), а 
пробирку № 4 - в стакан со льдом. 
Через 5—10 мин к содержимому всех пробирок добавьте по 1-2 капли раствора йода. 
Отметьте, какие изменения произошли в пробирках. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Опишите проделанные опыты в тетради. Заполните таблицу по образцу и сделайте 
выводы о действии ферментов слюны на крахмал. 
 
Таблица 23 
Действие слюны на крахмал 

Номер 
пробирки 

Содержимое 
пробирки 

Темпе 
ратура, 
°С 

Окраска 
содержимого 
пробирки 

1 2 мл крахмального 
клейстера + 1 мл слюны 

37 Не изменилась 

2    
3    
4    

 
Практическое занятие №21 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится индивидуально) 
Тема. Составление пищевого рациона. 
Цель работы: научиться грамотно составлять суточный пищевой рацион человека. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: таблицы химического состава пищевых продуктов и их 
калорийности (состав пищевых продуктов и их калорийность). 
При составлении пищевого рациона человека следует придерживаться следующих правил: 
калорийность пищевого рациона должна соответствовать суточному расходу энергии;  
необходимо учитывать оптимальное для лиц данного вида труда (а для детей - возраста) 
количество белков, жиров и углеводов; 
наилучший режим питания предполагает четырехразовый прием пищи (первый, утренний, 



завтрак должен 
составлять 10 - 15 %, второй завтрак - 15 - 35%, обед - 40 - 50% и ужин - 15 - 20% от 
общей калорийности); 
продукты, богатые белком (мясо, рыба, яйцо), рациональнее использовать для завтрака и 
обеда. На ужин следует оставлять молочно-растительные блюда; 
в пищевом рационе около 30% должны составлять белки и жиры животного 
происхождения. 
При смешанном питании у человека усваивается в среднем около 90% пищи. 
Таблица 25 
Суточные энергетические потребности и нормы питательных веществ в пище детей 
и подростков 
 
Возраст, 
лет 

Всего из расчета на среднюю 
массу тела, кДж 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Угле
вод
ы, г 5-7 7 560 000-9 660 000 65-70 75-80 250-
300 15-16 13 440 000- 14 700 000 100-120 90-110 450-
500 Вариант I 

Составьте суточный пищевой рацион для двух групп: дети 5 - 7 лет и подростки 15-16 лет. 
Данные по составу пищевых продуктов и их калорийности возьмите из справочной 
литературы. 
Форма Отчетности 
Результаты расчетов занесите в таблицу. 
Таблица 26 
Состав суточного пищевого рациона 

Режим 
питания 

Название 
продукта 

Масса, 
г 

Содержание во взятом ко-
личестве продукта, г: 

Калорий 
ность, 
Дж 

белков жиров углеводов  
1-й 
завтрак 

      

2-й 
завтрак 

      

Обед       

Ужин       

Практическое занятие №21 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(демонстрационная) 
Тема. Изучение безусловных рефлексов. 
Цель: доказать врожденность безусловных рефлексов. Изменяя условия проведения 
опыта, показать наличие у животных не одной, а нескольких программ врожденного 
поведения. 
Объект исследования: лягушка (может быть морская свинка или хомяк). 
Материалы и оборудование: нитки, небольшой аквариум. 



ХОД РАБОТЫ 
К ноге лягушки экспериментатор привязывает нитку, за которую  удерживается животное. 
Он усаживает животное на твердую поверхность, после чего наносит раздражен 
Например, дергает за нитку - лягушка прыгает. 
Далее животное помещается в аквариум с водой ( все время находится в руках 
экспериментатора). Когда животное успокоится, экспериментатор наносит то : самое 
раздражение, дернув за нитку. Теперь лягушка прыгает, а плывет. Отметьте характер 
движений, сове шаемых лягушкой. 
Врожденность безусловных рефлексов можно показа и с помощью другого опыта. Для 
этого эксперимента переворачивает лягушку на спину (долго удерживать этом положении 
не надо). Получив свободу, животное т же встает на ноги и принимает обычную позу. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Кратко опишите ход опыта. Обратите внимание на характер движений лягушки во время 
опыта. 
Ответьте на вопрос: Почему все эти движения стереотипны и проявляются всякий раз, 
когда животное оказывается в новых ситуациях? 
 

КОЛЕННЫЙ РЕФЛЕКС 
ХОД РАБОТЫ 

Испытуемый в положении сидя кладет правую ногу на левую. Экспериментатор наносит 
легкий удар неврологическим молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы правой 
ноги (эксперимент повторите с левой ногой). Сравните рефлексы справа и слева. Ответная 
реакция - сокращение четырехглавого разгибателя бедра и разгибание голени. 

АХИЛЛОВ РЕФЛЕКС 
ХОД РАБОТЫ 

Испытуемый встает коленями на стул. Ступни ног свободно свисают. Неврологическим 
молоточком наносится легкий удар по пяточному (ахиллову) сухожилию. Ответная 
реакция - сгибание стоп. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Выполните задания, и ответьте на вопросы. Что называют безусловным рефлексом? 
Каково биологическое значение безусловных рефлексов? Нарисуйте схему соматической 
рефлекторной дуги. 

Практическое занятие №22 
 
Тема: «Строение нервных клеток» 
Цель: по таблицам и микропрепаратам изучить строение нейрона. 
Объект исследования: нервные клетки человека. 
Материалы и оборудование: Таблицы, микроскоп, микропрепараты. 
ХОД РАБОТЫ 

1. Под микроскопом рассмотрите строение нервной  ткани и зарисуйте ее в тетрадь. 
2. Нарисовать строение нейрона, сделать обозначение. 
3. Ответьте на вопросы: 
1.  Что является основной структурной  единицей, нервной ткани? 
2. Как различают нейроны по строению? 
3. Как выделяют нейроны по функциональным свойствам? 



4. Где находятся тела афферентных и эфферентных нейронов? 
5. какие нервные волокна называются мякотными? 
4. Сделать вывод. 

Практическое занятие №22 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: «Строение спинного мозга» 
Цель: изучить строение спинного мозга по препаратам и таблицам. 
Объект исследования: спинной мозг человека. 
Материалы и оборудование: Таблицы: «Спинной мозг», «Схема рефлекторной дуги», 
микроскопы, микропрепараты.  
ХОД РАБОТЫ 

1. Рассмотрите микропрепарат спинного мозга  невооруженным взглядом, что Вы 
видите? 

2. Рассмотрите микропрепарат под микроскопом. Найдите серое вещество. 
3. Обратите внимание на то, что  серое вещество имеет  выступы, короткие и 

широкие. 
4. Как называется жидкость в спинном мозге? 
5. Нарисуйте схему строения спинного мозга, сделайте обозначение.  
6. Сделайте вывод. 

 
Практическое занятие №23 

Тема: «Строение головного мозга» 
Цель: изучить по муляжам и таблицам строение головного мозга; установить сложность 
строения головного мозга, коры больших полушарий; познакомиться  с функциями 
отделов, ствола головного мозга и коры больших полушарий. 
Объект исследования:  головного мозга человека. 
Материалы и оборудование:  муляж головного мозга, таблица «Строение головного 
мозга». Лекционный материал. 
ХОД РАБОТЫ 

1.  Разберите модель головного мозга  на 2  половины. На одной из половин 
разборной  модели найдите продолговатый мозг, мост, средний и промежуточный. 

2.  Рассмотрите на модели расположение серого и белого вещества. Вспомните, чем 
образовано серое и чем белое  вещество? 

3. Найдите  мозжечок, как расположено серое и белое  вещество?  
4.  Рассмотрите большие  полушария головного мозга. Найдите борозды и извилины 

и так же доли головного мозга: лобные, теменные, височные, затылочные. 
5. Заполните таблицу: «Отделы головного мозга, выполняемые функции». 
6. Нарисуйте схему строения головного мозга, сделайте обозначения. 
7. Сделайте вывод. 

Практическое занятие №24 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах) 
Тема. Аккомодация глаза. 
Цель: познакомить с физиологическими причинами аккомодации. 



Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: деревянная рамка размером 15x20 см с хорошо натянутой 
на ней марлей. Лист бумаги с печатным текстом. 
Под аккомодацией понимают способность глаза к ясному видению разноудаленных 
предметов. В основе аккомодации лежит способность глаза изменять преломляющую силу 
оптической системы за счет изменения кривизны хрусталика. Для ясного видения 
предмета лучи, отражающиеся от предмета, должны быть сфокусированы на сетчатке. 
Если смотреть вдаль, то близкие предметы видны неясно, расплывчато, так как лучи от 
ближних точек фокусируются за сетчаткой. Одинаково ясно видеть разноудаленные от 
глаз предметы невозможно. 

ХОД РАБОТЫ 
Через тонкую марлю, натянутую на деревянную рамку,  посмотрите на печатный текст, 
находящийся, на расстоянии около 50 см от ваших глаз. Если вы фиксируете свой ’ взгляд 
на буквах, то нитки марли становятся плохо видимыми. Если же вы фиксируете взгляд на 
нитях марли, то: невозможно ясно видеть текст, буквы постоянно расплываются. 
Следовательно, нельзя одинаково ясно видеть и сетку, и буквы. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Нарисуйте схему преломления лучей хрусталиком глаза "при рассматривании - близко и 
далеко расположенных предметов, объясните физиологические механизмы аккомодации. 

Практическое занятие №25 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах) 
Тема:  Острота зрения. 
Цель: научиться определять остроту зрения с помощью типовых таблиц. 
Материалы и оборудование: таблицы для определения остроты зрения, указка. 
Объект исследования: человек. 
Острота зрения человека определяется способностью его глаза различать две близко 
расположенные друг от друга точки как раздельные. Таблица состоит из нескольких рядов 
букв или незамкнутых окружностей, по-разному расположенных. В каждой строке знаки 
одинаковы по размеру, в каждой нижней строке они меньше, чем в верхней, т.е. величина 
знаков уменьшается сверху вниз. У каждой строки стоит число, обозначающее расстояние 
(в метрах), на котором нормальный глаз должен видеть детали знаков данной строки. 
Справа от каждой строки указана острота зрения, которая рассчитывается по формуле, где 
V - острота зрения, с! - расстояние исследуемого глаза до таблицы, Д - расстояние, с 
которого данная строка правильно читается нормальным глазом. 
Формула расчета остроты зрения 
 V = й/Д  
 
ХОД РАБОТЫ 
Таблицу вешают на стену. Испытуемому предлагают сесть на расстоянии 5 м от таблицы 
и закрыть один глаз специальным щитком, темной повязкой или рукой. Указкой 
показывают ту или иную букву или незамкнутую окружность, выясняя, какую из строк 
испытуемый отчетливо видит. Затем эту процедуру повторяют с другим глазом. 
 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 



Опишите методику определения остроты зрения. Запишите результаты исследования. По 
результатам измерения дайте индивидуальную характеристику остроты зрения различных 
испытуемых. (Средние показатели остроты зрения у человека: нормальная - 1,0 и выше, 
пониженная - от 0,8 и ниже, повышенная - 1,5-2,0.) 

Практическое занятие №26 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах) 
Тема. Слепое пятно на сетчатке глаза (опыт Мариотта). 
Цель: познакомиться с одним из методов обнаружения слепого пятна у человека. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: рисунок для выявления слепого пятна, лист бумаги, 
карандаш, обернутый белой бумагой, линейка. 
Участок сетчатки, на котором сходятся волокна, образующие зрительный нерв, носит 
название слепого пятна. При попадании лучей на слепое пятно изображение не возникает 
вследствие отсутствия в этом участке светочувствительных элементов. В норме площадь 
слепого пятна колеблется от 2,5 до 6 мм2. 
ХОД РАБОТЫ 
Поместите перед глазами заранее подготовленный рисунок (рис. 26). Закрыв левой рукой 
левый глаз и держа карточку в вытянутой правой руке, медленно приближайте ее к 
открытому правому глазу. При этом вы должны фиксировать взгляд на левом 
изображении (крестике). На расстоянии 20-25 см от глаза правое изображение (круг) 
исчезнет. Это является доказательством наличия на сетчатке слепого пятна. 
Затем опыт повторяется, в этом случае вы закрываете правый глаз и фиксируете левым 
глазом правое изображение на карточке. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Сделайте краткое описание опыта и укажите расстояние от глаза до карточки в момент, 
когда второе изображение исчезнет. 

Практическое занятие №27 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в группах) 
Тема. Бинокулярное зрение.  
Цель: с помощью диплоскопа исследовать бинокулярное зрение. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: диплоскоп. 
Принцип действия диплоскопа (рис. 27) основан на разделении изображений для правого 
и левого глаза при поляризации света поляроидными пленками. 
Поляроидные пленки диплоскопа поляризуют свет в горизонтальной плоскости. Так как 
очки в комплекте диплоскопа имеют для каждого глаза свою поляроидную пленку, 
ориентированную в соответствии с пленками. 
ХОД РАБОТЫ 
Испытуемого усаживают на стул спиной к экспериметатору. Наконечники резиновых 
трубок фонендоскоп протирают спиртовым раствором, вставляют в уши испытуемого и 
подносят к фонендоскопу звучащий предш (камертон) или ударяют перед фонендоскопом 
по металлической пластинке. После чего просят испытуемого указать, с какой стороны он 
слышит звук. Затем одну из  фонендоскопа заменяют более длинной и опыт повторяют. 



Обычно источник звука испытуемый указывает -стороны короткой трубки фонендоскопа.
  
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Запишите результаты наблюдений в тетрадь. 
Ответьте на вопросы: Почему звук кажется смещеннь в сторону более короткого пути? 
Каково значение рального слуха? Почему, находясь под водой, человек может определить 
местоположение моторной лодки? 

Практическое занятие №28 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в группе) 
Тема. Острота слуха. 
Цель: определить остроту слуха с помощью речи. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: рулетка или метровая лента, ватные тампоны и 
подготовленный список слов. 
Исследование абсолютных порогов слуховой чувствительности проводят шепотом. 
Рекомендуется сое! вить 2 группы слов. Первая группа слов включает глас, о и согласные. 
Например: ворон, двор, море, номер и т.д. Вто5 группа слов - гласные а, и, э и шипящие, 
свистящие гласные. Например: час, щи, чижик, заяц, шерсть и т.д. 
ХОД РАБОТЫ 
Пред началом эксперимента у испытуемого одно ухо тыкают смоченным ватным 
тампоном. Далее исследовав с небольшого расстояния. шепотом начинает произнося 
слова из 1-й и 2-й групп. 
Расстояние, на котором находится исследователь, когда испытуемый начинает называть 
50% и более произнесенных слов неправильно, считают пороговой величиной. Расстояние 
между исследователем и испытуемым продолжают увеличивать (при необходимости 
исследователь может повернуться к испытуемому спиной, что соответствует увеличению 
расстояния вдвое). Конечной точкой отдаления от испытуемого будет точка, с которой он 
не сможет услышать ни одного слова. Это расстояние замеряют. Меняя ватные тампоны 
поочередно в каждом ухе, опыт проводят несколько раз. 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Слова 1-й группы в норме различаются на расстоянии 5 м (низкочастотные). 
Слова 2-й группы в норме различаются на расстоянии около 20 м (высокочастотные). 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Сравните полученные результаты с нормативными и сделайте вывод, почему слова из 1-й 
группы воспринимаются человеком с более  

Практическое занятие №29 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах) 
Тема. Тепловые, холодовые и болевые точки кожи. 
Цель: обнаружить тепловые, холодовые и болевые точки кожи. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: спиртовая горелка, булавки, чернила трех цветов, 
дистиллированная вода. 
Частота расположения тепловых, холодовых и болевых точек на одинаковой площади 



поверхности тела неодинаковы. В среднем на 1см2 поверхности кожи приходится 50 
болевых, 25 тактильных, 12 холодовых и 1-2 тепловые точки. 

ХОД РАБОТЫ 
На тыльной поверхности кисти и лучезапястного сустава, нагретой и охлажденной 
булавочными головками найдите у испытуемого тепловые и холодовые точки и отметьте 
их чернилами разных цветов. Затем острием булавки найдите и отметьте болевые точки. 
Подсчитайте частоту расположения тепловых, холодовых и болевых точек на 1 см2 
поверхности кожи. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Запишите в тетрадь ход исследования. Объясните полученные результаты. 

Практическое занятие №30 
 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(проводится в парах или группах) 
Тема. Выявление объема кратковременной памяти.  
Цель: определить объем кратковременной памяти. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: лист бумаги с подготовленным тестом из 25 слов, часы. 
ХОД РАБОТЫ 
В течение 1 мин внимательно прочитайте предложенный тест, затем отложите и закройте 
его. В течение 5 м  запишите все слова, которые вам удалось запомнить ' любом Порядке. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
Подсчитайте число написанных слов (проверьте, нет ошибок), за каждое слово начислите 
себе 1 балл. 
ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
По сумме баллов определите, к какой категории относится объем вашей памяти. 
Возможные слова для теста: сено, ключ, самолёт, пОезд, картина, месяц, певец, радио, 
трава, перевал, автомобиль,' сердце, букет, тротуар, столетие, фильм, аромат, горы, океан, 
неподвижность, календарь, мужчина, женщина, абстракция, вертолет. 
 
 
Таблица 36 Определение характеристик объема памяти 
 

Число 
баллов 

Характеристика памяти 

6 и 
меньше 

Объем памяти низкий. Желательно регулярно выполнять упражнения по тренировке 
памяти. При необходимости посоветуйтесь с врачом или психологом 

7-12 Объем памяти чуть ниже среднего. Главной причиной слабого запоминания может быть 
неумение сосредоточиться - 

13-17 Объем памяти хороший 
18-21 Объем кратковременной памяти отличный. Вы можете заставить себя сосредоточиться, 

следовательно, обладаете достаточной волей 
Свыше 
22 

Ваша память феноменальна 



Практическое занятие №31 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(индивидуальная) 
Тема. Опыт Аристотеля. 
Цель: определить значение жизненного опыта в восприятии окружающего мира. 
Объект исследования: человек. 
Материалы и оборудование: металлический шарик размером с горошину. 
Наше восприятие объектов окружающего мира в значительной степени определяется 
предшествующим жизненным опытом. Так, на основании жизненного опыта мы можем 
воспринимать один и тот же предмет и как одиночный, и как -два предмета в зависимости от 
характера  прикосновения.  
ХОД РАБОТЫ 
Испытуемый кладет на ровную поверхность металлический шарик. Прикасаясь к нему 
указательным и средними пальцами, он медленно катает его по столу, ощущая  шарик. Затем 
перекрещивает пальцы и прикасается ими шарику так, чтобы он оказался между 
перекрещенный пальцами, и вновь катает его, ощущая при этом наличии  двух шариков. 
Ответьте на вопрос: Как можно объяснить такие разные результаты экспериментов?  
 

Практическое занятие №32 
Тема: Закономерности роста и развития организма человека. 

Цели работы:  

1. закрепить представление обучающихся об этапах роста и развития, 
закономерностях и возрастных периодах 

2. формировать умения поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 
решения задач практического занятия и личностного развития обучающегося  

3. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области сопоставления, 
сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и обобщения 

Рекомендуемые информационные материалы: 

Учебники и учебные пособия:  
1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека ( с возрастными 

особенностями детского организма). – М.: Академия, 2009. - 408с.  

2. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: физиология 
развития ребенка. – М.:Академия, 2009. – 396с. 

3. Лысова Н.Ф.,Ширшова В.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – 
М.:Академия, 2009. – 296с. 

Ресурсы Интернета:  
http://anatomy.ucoz.ru   
http://anatom-samsmu.narod.ru  

http://anatomy.ucoz.ru/
http://anatom-samsmu.narod.ru/
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 Указания к работе: 
Проанализируйте содержание практического задания. 
Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 
На основе предложенных информационных источников актуализируйте знания по теме.  
Выполните задания практической работы с использованием бланка-отчёта в бумажном 

или электронном варианте. 
Желаем успехов в Вашем продвижении по индивидуальному образовательному маршруту! 

 
БЛАНК ОТЧЁТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №32 

Специальность:  
 ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
 
Группа:  
ФИО обучающегося 
___________________________________________________________________ 
Дата выполнения работы _____________________________________________ 
Вариант № _________________________________________________________ 
Задания к  работе  
Задание №1.  Заполните схему индивидуального развития. Запишите ответы в 
соответствующую ячейку. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.  
Максимальное количество баллов - 15. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 
Баллы ______________________ 
Задание 2. Заполните таблицу. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ в колонках 1учебной таблицы оценивается 1 баллом; 
каждый правильный и полный ответ в колонках 2 оценивается 4 баллами.   
Максимальное количество баллов – 15. 

Название зародышевого листа 
1 

Что из него образуется 
2 

  
  
  

Баллы ______________________ 

Онтогенез 
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Задание 3. Дать характеристику подросткового периода. 
Максимальное количество баллов – 3. 
Подростковый период - 
Баллы ______________________ 
Задание 4. В чем разница понятий «рост»и «развитие»? 
Максимальное количество баллов – 2. 
Рост- 
Развитие- 
Баллы ______________________ 
Задание 5. Заполните таблицу. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ в колонках 1учебной таблицы оценивается 1 баллом; 
каждый правильный и полный ответ в колонках 2 оценивается 2 баллами.   
Максимальное количество баллов – 15. 

Закономерности 
1 

Примеры 
2 

  
  
  
  
  
Баллы ______________________ 
Задание 6. Проанализируйте текст, найдите ошибки (подчеркните ошибку) 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов - 6. 
Текст для нахождения ошибок. 
А) К концу 2 недели внутриутробного развития сформированы зачатки всех тканей. 
Б) К концу 1 месяца завершается закладка всех органов. 
В) длина роста с 8 до 10 лет увеличивается в 1,5 раза, а масса на 3-6 кг. 
Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 

Количественная оценка Качественная оценка 
Баллы Процентные 

показатели 
Отметка Вербальный аналог  

56-50 90-100 5 отлично 
44-49 80-89 4 хорошо 
43-39 70-79 3 удовлетворительно 

менее 39 менее 70 2 неудовлетворительно 
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Дата проверки ________________________________ 
 

Практическое занятие №33 
Тема: Изучение рефлекторной деятельности мозга 

Цели работы:  

Общие:  

1. развивать интерес к изучению рефлекторной деятельности мозга 

Частные: 

1. закрепить представление обучающихся о рефлекторной деятельности мозга 

2. формировать умения поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 
решения задач практического занятия и личностного развития обучающегося  

3. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области сопоставления, 
сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и обобщения 

Перечень учебных элементов, связанных с формированием профессиональных умений            в 
рамках заявленной темы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных элементов 

(дидактических 
единиц) 

Образовательные результаты 

Базовые знания, необходимые 
для осуществления 

профессиональной деятельности 

Формируемые 
профессиональные умения 

1. Физиология нервной 
системы: 

рефлекс как основная 

возрастные анатомо-
физиологические особенности 

детей 

определять особенности 
строение и функционирования 

 

ФИО обучающегося  

№ задания Максимальное 
количество 

баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения 
задания 

Отметка,  
подпись 

преподавателя 

Задание №1 15 баллов     
 
 
 
 

Задание №2 15 баллов  

Задание №3 3 балла  

Задание №4 
Задание №5 
Задание №6 

2балла 
15 баллов 
6 баллов 

 

ИТОГО: 56 баллов  
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форма нервной 
деятельности: понятие 

рефлекса, 
рефлекторная дуга, 

условные и 
безусловные рефлексы 

Рекомендуемые информационные материалы: 

1. Учебники и учебные пособия: Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и 
физиология человека (с возрастными особенностями детского организма). – М.: Академия, 
2009. - 408с.  

2. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: физиология 
развития ребенка. – М.: Академия, 2009. – 396с. 

3. Лысова Н.Ф., Ширшова В.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – М.: 
Академия, 2009. – 296с. 

Указания к работе: 
1.Проанализируйте содержание практического задания. 

2.Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 

3.На основе предложенных информационных источников актуализируйте знания по 
теме.  

4.Выполните задания практической работы с использованием бланка-отчёта в бумажном 
или электронном варианте. 

Задания   

Задание №1.  Установите соответствие между понятием и его определением. Запишите ответы 
в соответствующую графу, соединив цифровой и буквенный показатели (например, 1а). 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  

Максимальное количество баллов - 14. 

1. Рефлекс а Путь передачи нервного импульса 
2. Безусловный 

рефлекс 
б Воспринимает воздействия, образует импульс и приносит его в 

ЦНС 
3. Условный 

рефлекс 
в Врожденный видовой рефлекс, обеспечивает выживание на 

ранних этапах жизни 
4. Рефлекторная 

дуга 
г Проводит импульс от чувствительного нейрона 

5. Чувствительный 
нейрон 

д Ответная реакция организма на воздействия внешней среды 

6. Вставочный 
нейрон 

е Приобретенный индивидуальный, может угасать 
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7. Двигательный 
нейрон 

ж Выносит нервный импульс из ЦНС к рабочему органу 

Баллы ______________________ 

Задание 2. Изучите и проанализируйте виды нейронов, участвующих в осуществлении 
рефлекса. Результаты анализа занесите в таблицу. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ в колонке 3 учебной таблицы оценивается 2 баллами; 
каждый правильный ответ в колонке 4 оценивается 1 баллом.   

Максимальное количество баллов – 9. 

№ п/п Вид нейрона Функции  Расположение 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

Баллы ______________________ 

Задание №3. Проанализируйте текст, найдите ошибки: 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  

Максимальное количество баллов - 10. 

Условные рефлексы — индивидуальные приспособительные реакции организма, которые 
быстро формируются под многократным влиянием раздражителей. Они присутствуют у 
новорожденных, могут вырабатываться и осуществляться без участия коры полушарий 
большого мозга. Условные рефлексы человека постоянные, они могут исчезнуть, если 
условный раздражитель не подкреплен безусловным. 
Безусловные рефлексы — это врожденные, наследственные, постоянно передаваемые реакции, 
которые свойственны только человеку. Основными безусловными рефлексами являются 
сосательные, пищевые, защитные и половые. 
Задание №4. Проставьте обозначения.  

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  

 

Максимальное количество баллов – 16. 
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Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 

Количественная оценка Качественная оценка 

Баллы Процентные 
показатели 

Отметка Вербальный аналог  

45-49 90-100 5 отлично 

40-44 80-89 4 хорошо 

35-39 70-79 3 удовлетворительно 

менее 35 менее 70 2 неудовлетворительно 

Оценочный лист (заполняется преподавателем) 

Дата проверки _____________________________ 

Практическое занятие №34 

Тема: Нервная система 

Цели работы:  

Общие:  

1. проверить знания студентов по теме «Нервная система»  

Частные: 

1. закрепить представление обучающихся о строении, значении разных отделов 
нервной системы  

2. обобщить особенности функционирования нервной системы  

3. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области сопоставления, 
сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и обобщения 

ФИО обучающегося  

№ задания Максимальное 
количество 

баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения 
задания 

Отметка,  
подпись 

преподавателя 

Задание №1 14 баллов     

Задание №2 9 баллов  

Задание №3 10 баллов  

Задание №4 16 баллов  

ИТОГО: 49 баллов  
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Перечень учебных элементов, связанных с формированием профессиональных умений            
в рамках заявленной темы. 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
элементов 

(дидактических единиц) 

Образовательные результаты 

Базовые знания, 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

Формируемые  

профессиональные умения  

1. Общий план строения и 
значение нервной системы: 
значение, структура, нервные 
центры, нейрон, основные 
свойства и функции нервной 
системы: раздражимость, 
возбудимость, синапсы 

- закрепить основные 
понятия и определения 

 умение найти 
правильное определение 

 умение выделить 
основные свойства  

2. Рефлекс как основная форма 
нервной деятельности: 
понятие рефлекса, 
рефлекторная дуга 

- закрепить представление о 
рефлекторной деятельности 
мозга 

- умение устанавливать 
логические взаимосвязи и 
соответствия 

3. Условные и безусловные 
рефлексы: отличия условных 
рефлексов от безусловных, 
биологическое значение 
условных рефлексов, условия 
и механизм образования 
условного рефлекса, 
торможение, динамический 
стереотип. 

- закрепить знания 
отличительных признаков 
рефлексов и особенностях 
их проявлений 

- умение заполнять таблицы 

- умение классифицировать 
понятия и признаки 

Рекомендуемые информационные материалы: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека ( с возрастными 
особенностями детского организма). – М.: Академия, 2009. - 408с.  

2. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: физиология 
развития ребенка. – М.: Академия, 2009. – 396с. 

3. Лысова Н.Ф., Ширшова В.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – М.: 
Академия, 2009. – 296с. 

Указания к работе: 

1.Проанализируйте содержание тестового задания. 
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2.Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 

3.Выполните задания контрольной работы своего варианта с использованием бланка-
отчёта в бумажном или электронном варианте. 

Задание. Выполните задания теста по вариантам. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается от 1 до 8 баллов.  

Максимальное количество баллов - 50. 

1 вариант. 
1.Раздражимость- это: 
А) способность под влиянием факторов внутренней и внешней среды переходить из состояния 
покоя в состояние активности 
Б) способность быстро ответить на действие раздражителя возбуждением 
 
2.Где расположен медиатор(химическое вещество) 
А) синоптическая щель 
Б) клеточные мембраны 
В) синоптические пузырьки 
 
3.Для образования условного рефлекса необходимо 
А) условный раздражитель, безусловный раздражитель, повторение 
Б) условный раздражитель, доминанта 
Б) доминанта 
4.Что не относится к рефлекторной дуге 
А) рецептор 
Б) раздражитель 
В) вставочный нейрон 
Г) чувствительный нейрон 
 
5.При длительном стоянии мы постоянно перемещаем тяжесть тела то на правую, то на 
левую ногу. Это перемещение находится под контролем какого отдела мозга 
А) средний мозг 
Б) продолговатый мозг 
В) промежуточный мозг 
 
6.Обиженный ребенок плачет, его заставляют читать, он продолжает плакать. Какое 
явление нервной системы проявляется у плачущего ребенка 
А) динамический стереотип 
Б) доминанта 
 
7.Что относится к нейрону 
А) доминанта, аксон, дендрит 
Б) аксон, дендрит, нервный центр 
В) аксон, дендрит, тело клетки, ядро 
 
8.Обратная связь- это: 
А) вторичная импульсация, направленная на исправление допущенных ошибок 
Б) реакция на действие раздражителей 
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9.В ЦНС расположены 
А) чувствительный и вставочный нейроны 
Б) вставочный и двигательный нейроны 
В) чувствительный и двигательный нейроны 
10.Заполнить таблицу по сравнению рефлексов 
 Безусловные рефлексы  Условные рефлексы 
1.  1.  
2.  2.  
3.   3. 
4.  4.  
11.Возбудимость- это: 
А) способность под влиянием факторов внутренней и внешней среды переходить из состояния 
покоя в состояние активности 
Б) способность быстро ответить на действие раздражителя возбуждением 
 
12.Условный рефлекс- это: 
А) нервный механизм, обеспечивающий сложные формы реагирования на внешнюю среду 
Б) нервный механизм, обеспечивающий выживание на ранних этапах жизни 
 
13.Какие рефлексы регулируют центры продолговатого мозга 
А) ориентировка, координация движений 
Б) слюноотделение, кашель, чихание 
В) слюноотделение, ориентировка 

14.Где расположен вставочный нейрон 
А) между чувствительным и двигательным нейронами 
Б) между двигательным и эфферентным нейронами 
В) между рецептором и чувствительным нейроном 
 
15.При закрытых глазах здоровый человек легко указательным пальцем дотронется до 
кончика носа. Какой отдел мозга это контролирует 
А) средний мозг 
Б) мозжечок 
В) продолговатый мозг 
 
16.Ребенок сделал ошибку при письме. Посмотрел учебник и исправил ошибку. Какой 
принцип работы нервной системы проявился 
А) обратная связь 
Б) доминанта 
 
17.Что относится к рефлекторной дуге 
А) рецептор, раздражитель, двигательный нейрон 
Б) раздражитель, вставочный нейрон, чувствительный нейрон 
В) вставочный нейрон, чувствительный нейрон 
 
18.Какой из отделов головного мозга является продолжением спинного мозга 
А) мозжечок 
Б) продолговатый мозг 
В) промежуточный мозг 
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19.Для образования условного рефлекса необходимо 
А) условный раздражитель, безусловный раздражитель, повторение 
Б) условный раздражитель, доминанта 
Б) доминанта 
20.Заполнить таблицу по видам нейронов рефлекторной дуги 

Название нейрона  Расположение нейрона 
1. 1.  
2.  2. 
3.  3.  

2 вариант. 

1.Нервное волокно- это: 
А) нервное окончание, покрытое оболочкой 
Б) аксон, покрытый оболочкой 
 
2.Какие области коры больших полушарий регулируют ориентацию в пространстве и 
конструктивную деятельность 
А) сенсорные 
Б) моторные 
В) ассоциативные 
 
3. Какой из отделов головного мозга является продолжением спинного мозга 
А) мозжечок 
Б) продолговатый мозг 
В) промежуточный мозг 
 
4. В ЦНС расположены 
А) чувствительный и вставочный нейроны 
Б) вставочный и двигательный нейроны 
В) чувствительный и двигательный нейроны 
 
5.У больного ребенка нарушена координация движений, движения его резки, отрывисты, 
при ходьбе он шатается. Какой отдел мозга у него поврежден 
А) средний мозг 
Б) мозжечок 
В) продолговатый мозг 
 
6.Ребенок привык готовить уроки за столом, где постоянно разбросаны учебные 
принадлежности. Какое явление нервной системы проявляется 
А) динамический стереотип 
Б) доминанта 
В) обратная связь 
 
7.Что входит в строение синапса 
А) синоптическая щель, медиатор, нервное волокно 
Б) пресинаптисеский отдел, медиатор, нервное волокно 
В) пресинаптисеский и постсинаптические отделы, пузырьки с медиатором 
 
8.Какие области коры больших полушарий регулируют речь, абстрактное мышление 
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А) сенсорные 
Б) моторные 
В) ассоциативные 
 
9.Какие рефлексы регулируют центры продолговатого мозга 
А) ориентировка, координация движений 
Б) слюноотделение, кашель, чихание 
В) слюноотделение, ориентировка 
10.Заполнить таблицу по торможению условных рефлексов 
  Виды торможения Особенности проявления 
1.  1. 
2.  2.  
3.  3. 
4.  4. 
11.Нервный центр- это: 
А) сложное функциональное объединение нейронов, расположенных в ЦНС, регулирующих 
функции 
Б) сложная структурная и функциональная единица нервной системы 
 
12.Высшей нервной деятельностью является 
А) совокупность сложных форм деятельности коры и подкорковых образований, 
обеспечивающих взаимодействие организма с внешней средой 
Б) нервный механизм, обеспечивающий сложные формы реагирования на внешнюю среду 
13. Какие области коры больших полушарий регулируют речь, абстрактное мышление 
А) сенсорные 
Б) моторные 
В) ассоциативные 
 
14. Обратная связь- это: 
А) вторичная импульсация, направленная на исправление допущенных ошибок 
Б) реакция на действие раздражителей 
 
15.Произошло повреждение продолговатого мозга. Что произойдёт с пострадавшим 
А) нарушится координация движений 
Б) дыхание станет учащенным, повысится внутричерепное давление 
В) дыхание и сердцебиение прекратится 
 
16.Ребенок ищет линейку в новом пенале и не находит (в новый пенал линейка не 
помещается). Какой рефлекс проявляется 
А) Безусловный рефлекс 
Б) условный рефлекс 
В) ориентировочный рефлекс 
 
17.Что необходимо для образования условного рефлекса 
А) условный раздражитель, безусловный раздражитель 
Б) условный раздражитель, безусловный раздражитель, сочетание этих раздражителей 
 
18.Что относится к рефлекторной дуге 
А) рецептор, вставочный нейрон, чувствительный нейрон, раздражитель 
Б) раздражитель, рецептор 
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В) вставочный нейрон, чувствительный нейрон, рецептор 
 
19. Где не может быть расположен вставочный нейрон 
А) между чувствительным и двигательным нейронами 
Б) между рецептором и чувствительным нейроном 
20. Заполнить таблицу по типам ВНД 
  Тип ВНД по Гиппократу Тип ВНД по Павлову 
1.  1. 
2.  2.  
3.  3. 
4.  4. 
Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 

Количественная оценка Качественная оценка 
Баллы Процентные 

показатели 
Отметка Вербальный аналог  

45-50 90-100 5 отлично 
40-44 80-89 4 хорошо 
35-39 70-79 3 удовлетворительно 

менее 35 менее 70 2 неудовлетворительно 
Оценочный лист (заполняется преподавателем) 

 

Дата проверки ________________________________ 

Практическое занятие №35 
Тема: Эндокринология: влияния эндокринных желез на развитие 

Цели работы:  

Общие:  

1. развивать интерес к изучению влияния деятельности эндокринных желез на развитие 
ребёнка 

Частные: 

1. закрепить представление обучающихся о функционировании эндокринных желез и 
влиянии гормонов на развитие ребёнка 

ФИО обучающегося  
№ задания Максимальное 

количество 
баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения 
задания 

Отметка,  
подпись 

преподавателя 

Задание  50баллов     
ИТОГО: 50 баллов  
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2. формировать умения поиска, анализа и оценки информации, необходимой для решения 
задач практического занятия и личностного развития обучающегося  

3. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области сопоставления, 
сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и обобщения 

Перечень учебных элементов, связанных с формированием профессиональных умений            
в рамках заявленной темы. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных элементов 

(дидактических 
единиц) 

Образовательные результаты 
Базовые знания, необходимые 

для осуществления 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
профессиональные умения 

1. Возрастная 
эндокринология: 
железы внутренней 
секреции, гормоны 

возрастные анатомо-
физиологические особенности 
детей, влияние  гормонов на 
созревание и развитие ребенка  

-умение устанавливать 
логические взаимосвязи и 
соответствия  
-умение выделять  
особенности 

Рекомендуемые информационные материалы: 

Учебники и учебные пособия:  

1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека ( с 
возрастными особенностями детского организма). – М.: Академия, 2009. - 408с.  

2.  Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: 
физиология развития ребенка. – М.: Академия, 2009. – 396с. 

3. Лысова Н.Ф., Ширшова В.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 
– М.: Академия, 2009. – 296с. 

Ресурсы Интернета:  

http://anatomy.ucoz.ru    

http://anatom-samsmu.narod . 

Указания к работе: 
1.Проанализируйте содержание практического задания. 

2.Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 

3.На основе предложенных информационных источников актуализируйте знания по теме.  

4.Выполните задания практической работы с использованием бланка-отчёта в бумажном или 
электронном варианте.  

http://anatomy.ucoz.ru/
http://anatom-samsmu.narod/
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Задание №1.  Установите соответствие между гормоном и его действием. Запишите ответы в 
соответствующую графу, соединив цифровой и буквенный показатели (например, 1а). 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  

Максимальное количество баллов - 14. 

1. Соматотропин а Регуляция функций щитовидной железы 
2. Тиротропин б Обеспечивает рост, умственное и физическое развитие 
3. Вазопрессин в Регулирует обменные процессы 
4. Тироксин г Регулирует обмен углеводов 
5. Инсулин д Стимулирует обмен веществ, влияет на сосуды 
6. Адреналин е Регулирует метаболизм кальция и фосфора 
7. Паратгормон ж Реабсорбция воды в почках 

  Баллы ______________________ 

Задание 2. Изучите и проанализируйте особенности желез и гормонов. Результаты анализа 
занесите в таблицу. Критерии оценки: каждый правильный ответ в колонках 3, 4 учебной таблицы 
оценивается 1 баллом; каждый правильный и полный ответ в колонке 5 оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов – 58. 

№ 
п/п 

Эндокринная 
железа 

Выделяемые 
гормоны 

Их действия Отклонения ( болезни) 

1 2 3 4 5 
1. Гипофиз 1 

2 
3 
 
 

1. 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

2. Щитовидная 1. 1. 1 
2 
3 
4 

3. Паращитовидные 1. 1. 1 
2 

4. Надпочечники 1. 1 1. 
2 
3 

5. Эндокринная 
часть 
поджелудочной 

1 1. 1. 
2 

6. Эндокринная 
часть половых 
желез 

1. 1. 1. 
2 

7. Эпифиз 1. 1. 1. 
2 
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Баллы ______________________ 

Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 

Количественная оценка Качественная оценка 
Баллы Процентные 

показатели 
Отметка Вербальный аналог  

68-72 90-100 5 отлично 
61-67 80-89 4 хорошо 
57-60 70-79 3 удовлетворительно 

менее 57 менее 70 2 неудовлетворительно 
Оценочный лист (заполняется преподавателем) 

 
Дата проверки ___________________________ 

Практическое занятие №36 
Тема: Анализ возрастных особенностей сенсорных систем и составление рекомендаций по 
гигиене слуха и зрения 

Цели работы:  

Общие:  

1. развивать интерес обучающихся к изучению особенностей анализаторов 
организации организма. 

Частные: 

1. закрепить представление обучающихся о возрастных особенностях 
анализаторских (сенсорных) систем и их гигиене  

2. формировать умения поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 
решения задач практического занятия и личностного развития обучающегося  

3. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области сопоставления, 
сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и обобщения 

Перечень учебных элементов, связанных с формированием профессиональных умений            
в рамках заявленной темы. 

 Наименование Образовательные результаты 

ФИО обучающегося  
№ задания Максимальное 

количество 
баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения 
задания 

Отметка,  
подпись 

преподавателя 

Задание №1 14 баллов     
Задание №2 58 баллов  
ИТОГО: 72 балла  
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№ 
п/
п 

учебных элементов 
(дидактических 

единиц) 

Базовые знания, необходимые 
для осуществления 

профессиональной деятельности 

Формируемые 
профессиональные умения 

1. Сенсорные системы: 
возрастные 
особенности строения 
глаза, аккомодация, 
нарушения зрения; 
возрастные 
особенности органа 
слуха, гигиена систем. 

возрастные анатомо-
физиологические особенности 
детей, основы гигиены детей, 
гигиенические нормы, 
требования и правила 
сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах 
онтогенеза. 

- умение классифицировать  
- умение устанавливать 
логические взаимосвязи и 
соответствия  
 

 

Рекомендуемые информационные материалы: 

Учебники и учебные пособия:  

1.Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека ( с возрастными 
особенностями детского организма). – М.: Академия, 2009. - 408с.  
2.  Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: физиология развития 
ребенка. – М.: Академия, 2009. – 396с. 

3. Лысова Н.Ф., Ширшова В.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – 
М.:Академия, 2009. – 296с. 

Ресурсы Интернета:  

http://anatomy.ucoz.ru   

http://anatom-samsmu.narod.ru  

Указания к работе: 
1.Проанализируйте содержание практического задания. 

2.Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 

3.На основе предложенных информационных источников актуализируйте знания по теме.  

4.Выполните задания практической работы с использованием бланка-отчёта в бумажном или 
электронном варианте. 

Задания  

Задание №1.  Установите соответствие между понятием и его определением. Запишите  ответы 
в соответствующую графу, соединив цифровой и буквенный показатели (например, 1а). 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  

Максимальное количество баллов - 12. 

http://anatomy.ucoz.ru/
http://anatom-samsmu.narod.ru/
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1. Аккомодация а Повышение преломляющей силы глаза 
2. Близорукость б Полная цветовая слепота 
3. Дальнозоркость в Изменение преломляющей силы глаза 
4. Ахромазия г Понижение преломляющей силы глаза 
5. Дальтонизм д Приспособление к изменениям яркости освещения 
6. Адаптация е Нарушение цветового зрения 

Баллы ______________________ 

Задание 2. Изучите и проанализируйте возрастные особенности органа слуха и зрения. 
Результаты анализа занесите в таблицу. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ в колонках учебной таблицы оценивается 1 баллом.  
Максимальное количество баллов – 18. 

№ 
п/п 

Часть органа Особенности У взрослого 
человека 

При рождении 

1 2 3 4 5 
1. Хрусталик    
2. Роговица    
3. Радужка    
4. Барабанная 

перепонка 
   

5. Слуховая 
труба 

   

6. Слуховые 
косточки 

   

Баллы ______________________ 

Задание №3. Проанализируйте информационные материалы и составьте рекомендации по гигиене 
слуха и зрения. (15 рекомендаций) 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 3 баллами.  

Максимальное количество баллов - 45. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
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Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 

Количественная оценка Качественная оценка 
Баллы Процентные 

показатели 
Отметка Вербальный аналог 

70-75 90-100 5 отлично 
65-69 80-89 4 хорошо 
59-64 70-79 3 удовлетворительно 

менее 59 менее 70 2 неудовлетворительно 

Оценочный лист (заполняется преподавателем) 

Дата проверки ________________________________ 

Практического занятия №37 
Тема: Дыхательная система: составление основных вопросов и ответов по процессу дыхания 

Цели работы:  

Общие:  

1. развивать интерес обучающихся к изучению особенности процесса дыхания 

Частные: 

1. закрепить представление обучающихся о процессе дыхания  

2. формировать умения поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 
решения задач практического занятия и личностного развития обучающегося  

3. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области сопоставления, 
сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и обобщения 

 

Перечень учебных элементов, связанных с формированием профессиональных умений            
в рамках заявленной темы. 

ФИО обучающегося  

№ задания количество 
баллов 

Набранное 
количество  

Процент 
результативности  

Отметка,  
подпись 

преподавателя 
Задание №1 12 баллов     

Задание №2 18 баллов  

Задание №3 45 баллов  

ИТОГО: 75 баллов  
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№ 
п/п 

Наименование 
учебных элементов 

(дидактических 
единиц) 

Образовательные результаты 

Базовые знания, необходимые 
для осуществления 

профессиональной деятельности 

Формируемые 

профессиональные умения 

1. Дыхательная система: 
возрастные 

особенности строения 
и функции органов 
дыхания, регуляция 

дыхания и её 
возрастные 

особенности 

возрастные анатомо-
физиологические особенности 

детей, физиологические 
характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 
организма человека 

 

- умение выделять основное 
содержание 

- уметь правильно 
сформулировать вопрос и 

правильно на него ответить 

Рекомендуемые информационные материалы: 

Учебники и учебные пособия:  

1.Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека ( с возрастными 
особенностями детского организма). – М.: Академия, 2009. - 408с.  
2.  Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: физиология развития 
ребенка. – М.: Академия, 2009. – 396с. 

3. Лысова Н.Ф., Ширшова В.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – М.: 
Академия, 2009. – 296с. 

Ресурсы Интернета:  

http://anatomy.ucoz.ru  

http://anatom-samsmu.narod.ru  

Указания к работе: 
1.Проанализируйте содержание практического задания. 

2.Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 

3.На основе предложенных информационных источников актуализируйте знания по 
теме.  

4.Выполните задания практической работы с использованием бланка-отчёта в бумажном 
или электронном варианте. 

Задания  

Задание №1.  Проанализируйте свои знания и составьте 13 основных вопросов с ответами.  

Критерии оценки: каждый правильный вопрос оценивается 2 баллами, за каждый правильный ответ – 
1 балл. Максимальное количество баллов – 39. 

http://anatomy.ucoz.ru/
http://anatom-samsmu.narod.ru/
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1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

Баллы ______________________ 

Задание №2. Проанализируйте текст, найдите ошибки. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 
Максимальное количество баллов – 6. 
В легких кровь из артериальной превращается в венозную, богатую СО2. и бедную О2. Венозная 
кровь поступает в ткани, где в результате беспрерывно проходящих процессов используется О2 
и образуется СО2. В тканях напряжение О2 близко к нулю, а напряжение СО2 около 60 мм рт. 
ст. В результате разности давления СО; из ткани диффундирует в кровь, а О2 — в ткани. Кровь 
становится артериальной и по венам поступает в легкие, где цикл обмена газов повторяется 
вновь. 
Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 

Количественная оценка Качественная оценка 
Баллы Процентные 

показатели 
Отметка Вербальный аналог  

41-45 90-100 5 отлично 
36-40 80-89 4 хорошо 
30-35 70-79 3 удовлетворительно 

менее 30 менее 70 2 неудовлетворительно 
Оценочный лист (заполняется преподавателем) 

 
Дата проверки ________________________________ 

Практическое занятие №38 
Тема: Изучение сердечно- сосудистой системы 

Цели работы:  

ФИО обучающегося  
№ задания Максимальное 

количество 
баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения 
задания 

Отметка,  
подпись 

преподавателя 

Задание №1 39 баллов     
Задание №2 6 баллов  

ИТОГО: 45 баллов  
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Общие:  

1. закрепить знания обучающихся 

Частные: 

1. закрепить представление обучающихся о сердечно- сосудистой системе и 
особенностях крови  

2. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области сопоставления, 
сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и обобщения 

Перечень учебных элементов, связанных с формированием профессиональных умений            
в рамках заявленной темы. 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных элементов 

(дидактических 
единиц) 

Образовательные результаты 
Базовые знания, необходимые 
для осуществления 
профессиональной деятельности 

Формируемые умения 

1. Сердечно-сосудистая 
система и кровь. 

- основные понятия: состав 
крови, система кровообращения, 

сердечный цикл 
 

-определять роль и значение 
- умение заполнять таблицы 
- умение классифицировать 

понятия и признаки 
- умение устанавливать 

логические взаимосвязи и 
соответствия 

Рекомендуемые информационные материалы: 

Учебники и учебные пособия:  
1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека ( с возрастными 

особенностями детского организма). – М.: Академия, 2009. - 408с.  
2.  Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: физиология развития 
ребенка. – М.: Академия, 2009. – 396с. 

3. Лысова Н.Ф., Ширшова В.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – М.: 
Академия, 2009. – 296с. 

Ресурсы Интернета:  
http://anatomy.ucoz.ru   
http://anatom-samsmu.narod.ru  

Указания к работе: 
Проанализируйте содержание практического задания. 
Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 
На основе предложенных информационных источников актуализируйте знания по теме.  
Выполните задания практической работы с использованием бланка-отчёта в бумажном или 
электронном варианте. 
Задания  

Вариант 1. 
Задание №1. Выбрать правильный ответ. 

http://anatomy.ucoz.ru/
http://anatom-samsmu.narod.ru/


61 
 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов – 16. 
1. Кровь – это: 
А) раствор органических веществ 
Б) раствор неорганических веществ 
В) раствор неорганических и органических веществ 
Г) жидкая соединительная ткань 
 
2. Средняя продолжительность жизни эритроцита: 
А) несколько часов 
Б) до 10 дней 
В) до месяца 
Г) до 4 месяцев 
 
3. В норме в 1 мл крови содержится эритроцитов: 
А) 4-5 тыс. 
Б) 40-50 тыс. 
В) 400-500 тыс. 
Г) 4-5 млн. 
 
4. Клетки крови, способные выполнять функцию за пределами кровеносного русла: 
А) эритроциты и тромбоциты 
Б) тромбоциты и лейкоциты 
В) лейкоциты и эритроциты 
Г) эритроциты 
Д) лейкоциты 
 
5. Форменные элементы крови, участвующие в переносе углекислого газа: 
А) эритроциты и лейкоциты 
Б) тромбоциты и эритроциты 
В) тромбоциты и лейкоциты 
Г) лейкоциты 
Д) другое решение 
 
6. Карбоксигемоглобин вещество, образующееся при взаимодействии гемоглобина с: 
А) углекислый газ 
Б) кислород 
В) угарный газ 
 
7. В состав молекулы гемоглобина входит: 
А) железо 
Б) магний 
В) медь 
 
8. Больше половины крови находится в: 
А) сердце и артерии 
Б) сердце и капилляры 
В) артерии 
Г) капилляры и артерии 
Д) вены 
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Баллы ______________________ 
Задание №2. Выбрать правильный ответ. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов – 16. 
1.В начале легочного ствола расположен клапан: 
А) одностворчатый 
Б) двустворчатый 
В) полулунный 
Г) все верно 
 
2. Кровь в правое предсердие поступает по венам, это кровь: 
А) венозная 
Б) артериальная 
В) смешанная 
 
3.Сердечный цикл включает: 
А) сокращение предсердий и общая пауза перед сокращением желудочков 
Б) пауза перед сокращением желудочков и сокращение желудочков 
В) сокращение предсердий и желудочков 
Г) сокращение предсердий и желудочков, общая пауза 
 
4.Артерия, по которой течет венозная кровь: 
А) почечная 
Б) печеночная 
В) бедренная 
Г) легочная 
 
5. Наиболее быстрый ток крови в: 
А) капиллярах 
Б) полых венах 
В) аорте 
 
6. Артерии- это сосуды, по которым течет кровь: 
А) артериальная 
Б) венозная 
В) смешанная 
Г) артериальная, венозная 
 
7. Кровь выносится из правого и левого желудочков по сосудам, их кол-во: 
А) 1и1 
Б) 2и2 
В) 3и3 
Г) 2и3 
Д) 3и2 
 
8. Причина нарушения сердечной деятельности у детей: 
А) ангина 
Б) грипп 
В) глисты 
Г) хронический насморк 
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Д) все верно  
                                                                                                                   Баллы ______________________ 

Задание 3. Заполнить таблицу 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.   

Максимальное количество баллов – 9. 

Фаза сердечного цикла Продолжительность Движение крови 
1   
2.    
3.    
Задание №4Ответить на вопросы 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  

Максимальное количество баллов - 8. 

Вопрос1. Какую роль выполняют лейкоциты в участке воспаления? 

Вопрос 2. Большой круг кровообращения начинается в -------------------, а заканчивается в ___________ 

Вопрос 3. Масса сердца взрослого человека_________, а при рождении _________________ 

Вопрос 4. Частота сердечных сокращений у детей до года________, а у взрослого_______. 

Баллы ______________________ 

Вариант 2. 

Задание №1. Выбрать правильный ответ. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов – 16. 
 
1.Кровь относят к тканям: 
А ) мышечным 
Б) покровным 
В) соединительным 
Г) другое решение 
 
2. Средняя продолжительность пребывания тромбоцитов в кровотоке: 
А) 1-4 дня 
Б) 5-11 дней 
В) 14-20 дней 
Г) 22-30 дней 
 
3. В норме в 1мл. крови находится лейкоцитов: 
А) 4-9млн 
Б) 40-90 млн 
В) 49-90 млн 
Г) 400-900 тыс. 
Д) 4-9 тыс. 
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4. Перенос углекислого газа в крови осуществляется: 
А) эритроцитами и лейкоцитами 
Б) лейкоцитами и тромбоцитами 
В) тромбоцитами 
Г) плазмой и эритроцитами 
 
5. Эритроциты содержат: 
А) красящее вещество 
Б) многочисленные митохондрии 
В) белок фибрин 
 
6. Кровь из венозной превращается в артериальную в: 
А) предсердиях 
Б) желудочках 
В) капиллярах большого круга 
Г) капиллярах малого круга 
Д) капиллярах большого и малого кругов 
 
7. Клетки крови являются носителями веществ, обеспечивающих свертывание: 
А) эритроциты и тромбоциты 
Б) тромбоциты и лейкоциты 
В) лейкоциты и эритроциты 
Г) тромбоциты 
Д) лейкоциты 
 
8. Органы- депо крови: 
А) сердце и легкие 
Б) легкие и почки 
В) почки, печень, селезенка 
Г) сердце, печень, легкие 
Д) легкие, кожа, селезенка, печень 

                                                                                                                 Баллы ______________________ 
Задание №2. Выбрать правильный ответ. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов – 16. 
 
1.В сердце между предсердиями и желудочками находится клапан: 
А) одностворчатый 
Б) двустворчатый 
В) трехстворчатый 
 
2. В начале аорты расположен клапан: 
А) одностворчатый 
Б) двустворчатый 
В) трехстворчатый 
Г) полулунный 
 
3. Кровь, поступающая по венам в левое предсердие: 
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А) венозная 
Б) артериальная 
В) смешанная 
 
4. Вена, по которой течет артериальная кровь: 
А) верхняя полая 
Б) нижняя полая 
В) печеночная 
Г) легочная 
 
5. Наиболее высокое кровяное давление в: 
А) артериях 
Б) капиллярах 
В) венах 
 
6. Наименьшая скорость крови в:  
А) артериях 
Б) капиллярах 
В) венах 
 
7. Продолжительность фаз сердечного цикла: 
А) 0,9 
Б) 0,5 
В) 0,8 
 
8. Автоматизм сердца: 
А) способность сердца замедлять свою работу при раздражении одних нервов и усиливать- при 
раздражении других 
Б) способность усиливать свою деятельность под действием адреналина 
В) способность ритмически сокращаться без внешних раздражителей 

                                                                                                            Баллы ______________________ 

Задание 3. Заполнить таблицу 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.  Максимальное количество 
баллов – 9. 

Фаза сердечного цикла Состояние  предсердий Состояние желудочков 
1   
2.   
3   
Задание №4. Ответить на вопросы 

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов - 8. 
1.Какие клетки крови могут выходить из кровеносных сосудов и для чего? 

2. Малый круг кровообращения начинается в______________, а заканчивается в ______________). 

3. Форма сердца у взрослого человека имеет форму ________, а у новорожденного_____________).                                  

4. Норма кровяного давление у взрослого человека _________, а у подростка__________________). 
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Баллы ____________________ 
Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 

Количественная оценка Качественная оценка 
Баллы Процентные 

показатели 
Отметка Вербальный аналог  

45-55 90-100 5 отлично 
40-44 80-89 4 хорошо 
35-39 70-79 3 удовлетворительно 

менее 35 менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Дата проверки ________________________________ 

Практическое занятие №39 
Тема: Сравнение детских инфекций 
Цели работы:  

1. закрепить представление обучающихся о профилактике, признаках инфекций. 

2. формировать умения поиска, анализа и оценки информации, необходимой для решения 
задач практического занятия и личностного развития обучающегося. 

3. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области сопоставления, 
сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и обобщения. 

Рекомендуемые информационные материалы: 
Учебники и учебные пособия: 
В.В. Голубев, С.В. Голубев. Основы педиатрии и гигиены, учебное пособие., М- Академия, 1998г. 
Оборудование: 
Указания к работе: 
1.Проанализируйте содержание практического задания. 
2.Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 
3.На основе предложенных информационных источников актуализируйте знания по теме.  
4.Выполните задания практической работы с использованием бланка-отчёта в бумажном или 
электронном варианте. 
Желаем успехов в Вашем продвижении по индивидуальному образовательному маршруту! 
Задания    
Задание №1.  Установите соответствие между понятием и его признаком. Запишите ответы в 

ФИО обучающегося  
№ задания Максимальное 

количество 
баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения задания 

Отметка,  
подпись 

преподавателя 
Задание №1 16 баллов     
Задание №2 16 баллов  
Задание №3 9 баллов  
Задание №4 8 баллов  
ИТОГО: 55 баллов  
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соответствующую графу, соединив цифровой и буквенный показатели (например, 1а). 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов - 14. 
 
1. Скарлатина а Поражение желез 
2. Корь б Сыпь становится пузырьковой с жидкостью 
3. Краснуха в Боль в горле, язык малиновый 
4. Коклюш г Сыпь мелкая ,невыступающая на поверхности кожи 
5. Ветряная оспа д  Кашель частый с невысокой температурой 
6. Эпидемический паротит е Мелкая белесая сыпь на слизистых щек 
7. Туберкулёз ж Кашель приступообразный с отеком лица 

Баллы ______________________ 
 
Задание 2. Изучите и проанализируйте отличительные особенности болезней. Результаты 
анализа занесите в таблицу. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ в колонке 3 -1 балл, а в 4и 5   оценивается 2 баллами.   
Максимальное количество баллов – 67. 

Баллы ______________________ 
 
Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 
 

Количественная оценка Качественная оценка 
Баллы Процентные 

показатели 
Отметка Вербальный аналог  

74-81 90-100 5 отлично 
66-73 80-89 4 хорошо 

№ 
п/п 

Название 
болезни 

Инкубационный 
период 

Основные признаки Профилактика 

1 2 3 4 5 
1. Скарлатина  1 

2 
1 
2 
3 

2. Корь  1 
2 

1 
2 
3 

3. Краснуха  1 
2 

 
1 

4. Коклюш  1 
2 

1 
2 

5. Ветряная оспа 
 
 

 1 
2 

1 
2 

6. Эпидемический 
паротит 
 
 

 1 
2 

1 
2 
3 

7. Туберкулёз 
 
 

 1 
2 

1 
2 
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58-65 70-79 3 удовлетворительно 
менее 58 менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Оценочный лист (заполняется преподавателем) 

 
Дата проверки ________________________________ 
 

Практическое занятие №40 
Тема: Эпидемиология и инфекционные заболевания. 

Цели работы:  

Общие:  
1. проверить знания обучающихся  

Частные: 
1. закрепить представление обучающихся об инфекционных заболеваниях   

2. формировать умения поиска, анализа и оценки информации, необходимой для решения 
задач практического занятия и личностного развития обучающегося  

3. совершенствовать аналитические умения обучающихся в области сопоставления, 
сравнения, классификации, установления логических взаимосвязей и обобщения 

Перечень учебных элементов, связанных с формированием профессиональных умений            
в рамках заявленной темы. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
элементов 

(дидактических единиц) 
 

Образовательные результаты 
 
Базовые знания, необходимые 
для осуществления 
профессиональной деятельности 

Формируемые  
профессиональные умения  

1. Инфекционные 
заболевания: понятие 
болезни, возбудители 
болезней 

-основные понятия: болезнь, 
стадии. возбудители  
 

-умение устанавливать 
логические взаимосвязи и 
соответствия  
 

2. Воздушно-капельные 
инфекции: ОРВИ, 
туберкулёз, детские 
болезни: скарлатина, 

- основные признаки ОРВИ  
 

- умение устанавливать 
логические взаимосвязи и 
соответствия  
- по основным признакам 

ФИО обучающегося  

№ задания Максимальное 
количество 

баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения 
задания 

Отметка,  
подпись 

преподавателя 

Задание №1 14 баллов     

Задание №2 67 баллов  

ИТОГО: 81 балл  
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краснуха, корь, дифтерия, 
ветряная оспа, 
эпидпаротит 

определить вид  ОРВИ   

3. Кишечные инфекции: 
дизентерия, сальмонеллез, 
полиомиелит 

основные признаки кишечных 
инфекций  
 

- умение устанавливать 
логические взаимосвязи и 
соответствия  
- по основным признакам 
определить вид кишечной  
инфекции 

Рекомендуемые информационные материалы: 
Учебники и учебные пособия: 
В.В. Голубев, С.В. Голубев. Основы педиатрии и гигиены, учебное пособие., М- Академия, 1998г. 
Оборудование: 
Указания к работе: 
1.Проанализируйте содержание практических заданий. 
2.Познакомьтесь с нормами оценки индивидуальных достижений обучающегося. 
3.На основе своих представлений актуализируйте знания по теме.  
4.Выполните задания с использованием бланка-отчёта в бумажном или электронном варианте. 
 
Задания  

Вариант 1. 
Задание №1.  Ответить на вопросы. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается баллами.  
Максимальное количество баллов - 19. 
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 Баллы ______________________ 

Задание №2.  Ответить на вопросы. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается баллами.  
Максимальное количество баллов - 18 

№ п/п Вопросы Б Ответы 
 1  2 

1. Дайте определение дизентерии 1  
2. Назовите возбудителя дизентерии. 1  
3. Путь заражения. 1  
4. Назовите источник заражения при 

дизентерии. 
2 1 

2 

№п/п Вопросы Б Ответы 

 1  2 
1. Дайте определение инфекционного 

процесса. 
1  

2. Назовите основные формы инфекционного 
процесса. 

2 1.  
2.  

3. Какие заболевания относятся к 
инфекционным? 

1  

4. Что такое носительство инфекции? 1  

5. Перечислите основные  параметры, 
характеризующие инфекционную болезнь. 

8 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

6. Кто может быть источником инфекции 
(заражения?) 

2 1 
2 

7. Назовите четыре системы органов, куда 
первично может попадать инфекция. 

4 1 
2 
3 
4 
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5. Перечислите основные  звенья 
дизентерии. 

6 1 
2 
3 
4 
5 
6 

6. Поражение каких отделов кишечника 
наиболее типично для дизентерии? 

2 1 
2 

7. Перечислите отличительные особенности 
дизентерии у детей. 

5 1 
2 
3 
4 
5 

Баллы ______________________ 
 
Задание №3.  Ответить на вопросы. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается баллами.  
Максимальное количество баллов - 16 

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Дайте определение кори. 1  
3. Укажите источник заражения при кори. 1  
4. Каков путь заражения? 1  
5. Назовите типичную локализацию местных 

изменений при кори. 
4 1 

2 
3 
4 

6. Перечислите основные  моменты в развитии 
кори. 

5 1 
2 
3 
4 
5 

7. Назовите наиболее частые осложнения кори, 
связанные с присоединениями вторичной 

инфекции. 

2 1 
2 

8. Укажите причины смерти при кори. 2 1 
2 

Баллы ______________________ 
 
Задание №4.  Ответить на вопросы. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается баллами.  
Максимальное количество баллов - 8 
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№ п/п Вопросы Б Ответы 
 1  2 

1. Дайте определение острых 
респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ). 

1  

2. Какие ОРВИ имеют наибольшее 
значение в настоящее время? 

4 1 
2 
3 
4 

3. Назовите наиболее характерные  
проявления при ОРВИ. 

3 1 
2 
3 

Баллы ______________________ 
Вариант 2. 
Задание №1.  Ответить на вопросы. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается баллами.  
Максимальное количество баллов - 19 

№ п/п Вопросы Б Ответы 

1. Перечислите внешние факторы 
передачи инфекции. 

6 1 
2 
3 
4 
5 
6 

2. Назовите механизмы передачи 
инфекции. 

5 1 
2 
3 
4 
5 

3. Назовите четыре системы органов, куда 
первично может попадать инфекция. 

4 1 
2 
3 
4 

4. Какие периоды в течении 
инфекционной болезни принято 

выделять? 

4 1 
2 
3 
4 

Баллы ______________________ 
 
Задание №2.  Ответить на вопросы. 
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Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается баллами.  
Максимальное количество баллов - 15 

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Дайте определение дифтерии. 1  
2. Назовите возбудителя дифтерии. 1  

3. Кто является источником заражения? 2 
1 
2 

4. Как происходит заражение? 2 
1 
2 

5. 
На какие системы организма 

преимущественно оказывает действие 
экзотоксин дифтерийной палочки? 

3 
1 
2 
3 

6. Назовите типичную локализацию местных 
изменений при дифтерии. 3 

1 
2 
3 

7. Укажите основные  формы дифтерии. 3 
1 
2 
3 

Баллы ______________________ 
 
Задание №3.  Ответить на вопросы. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается баллами.  
Максимальное количество баллов - 16 

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Дайте определение полиомиелита. 1  

2. Кто является источником заражения? 2 
1 
2 

3. Как происходит заражение? 2 
1 
2 

4. Перечислите основные моменты развития 
полиомиелита. 4 

1 
2 
3 
4 

5. Какие стадии заболевания выделяют при 
полиомиелите? 4 

1 
2 
3 
4 

6. Перечислите наиболее частые осложнения 
полиомиелита. 2 

1 
2 
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7. Назовите причины смерти при полиомиелите. 1  
 Баллы ______________________ 

 
Задание №4.  Ответить на вопросы. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается баллами.  
Максимальное количество баллов - 11 

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Назовите возбудителя гриппа. 1  
2. Перечислите клинико-морфо-

логические формы гриппа. 
3 1 

2 
3 

3. Назовите морфологические проявления 
легкой формы гриппа. 

1  

4. Укажите разновидности тяжелой 
формы гриппа. 

2 1 
2 

5. Назовите наиболее частые причины 
смерти при гриппе. 

4 1 
2 
3 
4 

Баллы ______________________ 
 
Нормы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 
 

Количественная оценка Качественная оценка 
Баллы Процентные 

показатели 
Отметка Вербальный аналог  

54-61 90-100 5 отлично 
48-53 80-89 4 хорошо 
42-47 70-79 3 удовлетворительно 

менее 42 менее 70 2 неудовлетворительно 
Оценочный лист (заполняется преподавателем) 

Вариант 1 
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Дата проверки ________________________________ 
 

Вариант 2 

 
Дата проверки ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО обучающегося  

№ задания Максимальное 
количество 

баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения задания 

Отметка,  
подпись 

преподавателя 

Задание №1 19 баллов     

Задание №2 18баллов  

Задание №3 16 баллов  

Задание №4 8 баллов  

ИТОГО: 61 балл  

ФИО обучающегося  

№ задания Максимальное 
количество 

баллов 

Набранное 
количество 

баллов 

Процент 
результативности 

выполнения задания 

Отметка,  
подпись 

преподавателя 

Задание №1 19 баллов     

Задание №2 15 баллов  

Задание №3 16 баллов  

Задание №4 11 баллов  

ИТОГО: 61 балл  
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Ответы к практическим занятиям. 

Практическое занятие №31 

Тема: Изучение уровней организации организма и его регуляция 

Задание №1. - 1г,2в,3а,4б,5ж,6д,7е 

Задание 2 

№п/п Вид ткани Функции  Разновидности Характерные 
особенности 

1 2 3 4 5 
1. Эпителиальная 

 
 
 

1/Обмен веществ между 
организмом и внешней 
средой 
2.Защищает организм от 
внешних воздействий 
3. Синтезирует и выделяет 
секрет 

1. Покровный 
эпителий 
2. железистый 
эпителий 

1 Плотно расположенные 
клетки в один или много 
слоёв 

2. Соединительная 
 
 
 

1.Механические(опорные) 
2. Трофическая (питание 
клеток, тканей) 
3.Защитные 

1. Собственно 
соединительная9 
волокнистая, со 
спецсвойствами) 
2.Скелетная 
(хрящевая, костная) 
3 Кровь 

1.Образована клетками и 
межклеточным веществом 
с соединительными 
волокнами 
 

3. Мышечная 
 
 
 

1.Сокращение 
2.Изменение длины 

1.Поперечнополоса
тая скелетная 
2. Гладкая 
мышечная 
3. Сердечная 

1. Мышечные волокна с 
миофибриллами 
2. Состоит из миоцитов 
3. Состоит из 
кардиомиоцитов 

4. Нервная 
 
 
 

1. Структурный 
элемент органов нервной 
системы 

 1.Состоит из нервных 
клеток 
2.Нейроны воспринимают 
раздражение. Приходят в 
состояние возбуждения. 
Вырабатывают и передают 
нервные импульсы 
3. Участвуют в 
переработке, хранении и 
извлечении из памяти 
информации 

Задание №3Правильный текст. 
Благодаря дыхательной функции кровь переносит кислород от легких к органам и тканям и 
углекислый газ от периферических тканей в легкие. Выделительная функция осуществляет 
транспорт продуктов обмена (мочевой кислоты, билирубина и др.) к органам выделения (почки, 
кишечник, кожа и др.) с целью последующего их удаления как веществ, вредных для 
организма. Питательная функция основана на перемещении питательных веществ (глюкозы, 
аминокислот и др.), образовавшихся в результате пищеварения, к органам и тканям. 
Терморегуляторная функция осуществляется путем переноса тепла наружу из глубоколежащих 
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органов к сосудам кожи, а также путем равномерного распределения тепла в организме в 
результате высокой теплоемкости и теплопроводности крови. 
Задание №41 — цитолемма (плазматическая мембрана); 2 — пиноцитозные пузырьки; 3 — 
центросома (клеточный центр, цитоцентр); 4 — гиалоплазма; 5 — эн-доплазматическая сеть (о 
— мембраны эндоплазматической сети, б — рибосомы); 6— ядро; 7— связь перинуклеарного 
пространства с полостями эндоплазматической сети; 8 — ядерные поры; 9 — ядрышко; 10 — 
внутриклеточный сетчатый аппарат (комплекс Гольджи); 77-^ секреторные вакуоли; 12— 
митохондрии; 13 — лизосомы; 14—три последовательные стадии фагоцитоза; 15 — связь 
клеточной оболочки (цитолеммы) с мембранами эндоплазматической сети 
 
Практическое занятие №2 
Тема: Закономерности роста и развития организма человека. 

Задание №1 
 

внутриутробный 
                                                                         внеутробный 

                                                                                  (постнатальный) 
 
эмбриональный    плодный 
(зародышевый)                                                          новорожденный 
                                                                                     грудной 
                                                                                     раннее детство 
                                                                                     первое детство 
                                                                                     второе детство 
                                                                                     подростковый 
                                                                                     юношеский 
                                                                                     зрелый 
                                                                                     пожилой 
                                                                                     старческий 
                                                                            долгожитель 
Задание 2 
 
Название зародышевого листа 

1 
Что из него образуется 

2 
энтодерма Слизистая органов пищеварения и 

дыхательных путей, пищеварительный 
железы, печень 

эктодерма Нервная система, эпидермис кожи и ее 
производные, часть кишечника 

мезодерма Кости, хрящи, плевра. сосуды. сердце, почки, 
надпочечники, клетки крови 

Задание 3. Подростковый период – (12-16 лет) период роста и развития половых органов, усиления 
вторичных половых признаков, развивается механическая и словесно- логическая память. 
Задание 4. Рост- изменения количественных показателей, увеличивается масса, длина, объёмы 
Развитие- изменения качественные, например умственное, физическое 
Задание 5 

Закономерности 1 Примеры2 
непрерывность Постоянные процессы роста и развития 

Онтогенез 
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неравномерность Интенсивность разная: за первый год жизни 
рост увел. на 50%, вес в три раза, в 8 лет рост 
на 4-5 см. 

акселерация Современные дети выше и крупнее, быстро 
идет психическое и половое созревание 

гетерохрония Опережающее созревание жизненно важных 
систем 

Задание 6.  
А) К концу 2 недели внутриутробного развития сформированы осевые органы и зародыш 
приобретает трехслойное строение  
Б) К концу 1 месяца завершается закладка основных органов. 
В) длина роста с 8 до 10 лет увеличивается на 10 см, а масса на 3-6 кг. 
 

Практическое занятие №3 

Тема: Изучение рефлекторной деятельности мозга 

Задание №1. - 1д, 2в, 3е, 4а, 5б, 6г, 7ж                                                   

Задание 2. 

№ п/п Вид нейрона Функции  Расположение 

1 2 3 4 

1. Чувствительный Воспринимает 
воздействия, образует 
нервный импульс и 
приносит его в ЦНС 

Тело нейрона в узлах 
нервов, отростки в ЦНС 

2. Вставочный Проводит нервный 
импульс от 
чувствительного к 
двигательному 
нейрону 

ЦНС 

3. Двигательный Выносит нервный 
импульс из ЦНС к 
рабочему органу 

ЦНС 

Задание №3 
Условные рефлексы — индивидуальные приспособительные реакции организма, которые 
медленно формируются под многократным влиянием раздражителей. Они отсутствуют у 
новорожденных, могут вырабатываться и осуществляться только при участии коры 
полушарий большого мозга. Условные рефлексы человека временные, они могут исчезнуть, 
если условный раздражитель не подкреплен безусловным. 
Безусловные рефлексы — это врожденные, наследственные, постоянно передаваемые реакции, 
которые свойственны всем животным и человеку. Основными безусловными рефлексами 
являются сосательные, пищевые, защитные и половые. 
Задание №4. 1 — нервные окончания чувствительного нейрона в коже; 2— периферический 
отросток чувствительного нейрона; 3 — нейрит двигательной клетки; 4 — нервное окончание в 
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мышце; 5 — двигательная клетка переднего рога; 6— вставочный нейрон; 7— центральный 
отросток чувствительного нейрона; 8— спинномозговой узел 
Практическое занятие №4 

Тема: Нервная система 

Ответы:1 вариант 

1.А – 2балла 

2.В – 1 

3.А – 2 

4.Б – 1 

5.А – 3 

6. Б – 3 

7.В – 2 

8.А – 2 

9.Б – 2 

10. – 8 

Безусловные рефлексы Условные рефлексы 

1.Видовые  1. Индивидуальные 

2.Проявляются на свойственные раздражители  2. Образуются на разные раздражители 

3. Обеспечивают приспособления на ранних 
этапах 

 3. Обеспечивают приспособления в течении 
всей жизни 

4. регулирующие центры расположены в 
спинном мозге и стволе головного мозга 

 4.  в высших отделах 

11.Б – 2 

12.А – 1 

13.Б – 2 

14.А – 1 

15.Б – 3 

16.А – 3 

17.В – 2 

18.Б – 2 

19.А – 2 



80 
 

20.  – 6 

Название нейрона Расположение нейрона 

1. чувствительный 1. в узлах( ганглиях) 

2. вставочный 2. в ЦНС 

3. двигательный 3. в ЦНС 

2 вариант 

1.Б– 2балла 

2.В – 1 

3.Б – 2 

4.Б – 1 

5.Б – 3 

6. А– 3 

7.В – 2 

8. В– 2 

9.Б – 2 

10. – 8 

Виды торможения Особенности проявления 

1.Индукционное  1. При появлении нового раздражителя 

2.Запредельное  2. при длительно действующим раздражителе 

3.Угасание  3. при не подкреплении условного 
раздражителя 

4. Дифференцирование  4. При действии разных. Но схожих 
раздражителей 

11.А – 2 

12.А – 1 

13.В – 2 

14.А – 1 

15.В – 2 

16.Б– 2 

17.Б – 2 
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18.В – 2 

19.Б – 2 

20.  – 8 

Тип ВНД по Гиппократу Тип ВНД по Павлову 

1. Сангвиник  1. Сильный уравновешенный подвижный 

2. Холерик  2. Сильный неуравновешенный 

3. Флегматик  3.Сильный уравновешенный инертный 

4. Меланхолик  4. Слабый 

 

Практическое занятие №35  

Тема: Эндокринология: влияния эндокринных желез на развитие 

Задание №1- 1в, 2а, 3ж, 4б, 5г, 6д, 7е                                                 

  Задание 2. 

№ п/п Эндокринная 
железа 

Выделяемые 
гормоны 

Их действия Отклонения ( болезни) 

1 2 3 4 5 

1. Гипофиз 1.Соматотропин 

 

 

2.Тиротропин 

 

 

3.Вазопрссин 

1.Стимулирует 
рост костей, 
обменные 
процессы 

2.Регулирует 
функцию 

щитовидной 
железы 

3.Реабсорбция 
воды в почках 

1.Гигинтизм 

2.Карликовость 

3.Ожирение 

4.Похудание 

5.Акромегалия- резкий рост какой-
то части тела 

2. Щитовидная 1.Тироксин 1.Обеспечивает 
рост, 

умственное и 
физическое 

развитие 

1.Базедова болезнь- потливость, 
бессонница, раздражительность, 

припухлость шеи 

2.Кретинизм- задержка 
психического и умственного 

развития 

3.Миксидема- утомляемость, 
сонливость, сухость кожи, лицо 



82 
 

опухшее, ногти ломкие 

4.Зоб- разрастание тканей 
щитовидной железы 

3. Паращитовидные 1.Паратгормон 1.Регулирует 
метаболизм 
кальция и 
фосфора 

1.Судороги 

2.Размягчение костей 

4. Надпочечники 1. Адреналин 1.Стимулирует 
обмен веществ, 

влияет на 
сосуды 

1.Обесвоживание 

2.Снижение иммунитета 

3.Бронзовая болезнь- истощение, 
кожа цвета бронзы 

5. Эндокринная 
часть 

поджелудочной 

1.Инсулин 1.Регулирует 
обмен 

углеводов 

1.Сахарный диабет 

2.Глюкозурия 

6. Эндокринная 
часть половых 

желез 

1.Эстрадиол, 
тестостерон 

1.Развитие 
вторичных 
половых 

признаков, 
половое 

поведение 

1.Раннее половое созревание 

2.Задержка полового созревания 

7. Эпифиз 1.Полипептиды 1.Регулируют 
суточный ритм 

1.Нарушение суточного ритма 

2.На сроки полового созревания 

 

Практическое занятие №36 

Тема: Анализ возрастных особенностей сенсорных систем и составление рекомендаций по 
гигиене слуха и зрения 

Задание №1.  - 1в, 2а, 3г, 4б, 5е, 6д,                                                 

Задание 2 

№ п/п Часть органа Особенности У взрослого 
человека 

При рождении 

1 2 3 4 5 

1. Хрусталик Прозрачная двояко 
выпуклая линза, 
изменяет преломление 

Диаметр 9 мм, форма 
вытянутая 

Форма округлая, быстро 
растёт в первый год 

жизни 

2. Роговица Выпукло вогнутая 
линза, через которую 

Толщина 0,8-1,1мм Толстая, кривизна не 
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проникает свет меняется 

 

3. Радужка Диск со зрачком, 
меланин определяет 
цвет глаза 

Толщина большая, 
много пигмента 

Выпуклая кпереди, 
пигмента мало 

4. Барабанная 
перепонка 

Соединительнотканная 
пластинка, покрыта 
тонкой кожей, изнутри 
слизистая оболочка 

Расположена косо, 
под углом 45-55 

Относительно велика, 
наклонена сильнее под 

углом  35-40 

5. Слуховая 
труба 

Соединяет барабанную 
полость с глоткой 

Длинная и узкая Прямая, широкая, 
короткая 

6. Слуховые 
косточки 

 

В барабанной полости 
три косточки: 
молоточек, 
наковальня, стремечко. 

Маленькие косточки Не изменяются 

 

Практическое занятие №37 

Тема: Дыхательная система: составление основных вопросов и ответов по процессу дыхания 

Задание №1.  Ответ. 

1. Что такое дыхание? Процесс газообмена между организмом и внешней средой. 

2. Из каких составляющих 
состоит газообмен? 

Из трёх составляющих: внешнее дыхание, транспорт газов, внутренне 
дыхание. 

3. Как происходит 
внешнее дыхание? 

Выполняется дыхательной системой. Через стенки альвеол и 
капилляры кислород поступает в кровь, а углекислый газ из крови 
выводится в альвеолы. И далее из организма. 

4. Как осуществляется 
транспорт газов? 

Совершается кровью по кровеносным сосудам, кислород разносится 
по организму, а углекислый газ собирается. 

5. Где происходит 
внутреннее дыхание? 

Газообмен происходит между кровью и тканями 

6. Как происходит вдох? Дыхательные мышцы сокращаются, грудная клетка приподнимается и 
расширяется, лёгкие растягиваются, давление в лёгких понижается, 
воздух устремляется в лёгкие. 

7. Как происходит выдох? Дыхательные мышцы расслабляются, грудная клетка опускается , 
лёгкие уменьшаются в размерах, давление в лёгких повышается, 
воздух устремляется из лёгких. 

8. Что такое жизненная Объём воздуха, состоящий из дыхательного объёма, резервного объёма 
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ёмкость лёгких? вдоха, резервного объёма выдоха. 

9. По каким законам 
происходит газообмен в 
лёгких? 

Во вдыхаемом воздухе- в альвеолах концентрация кислорода намного 
выше, чем в венозной крови, протекающей по лёгочным капиллярам. 
Поэтому кислород легко выходит из альвеол в кровь, где он быстро 
вступает в соединение с гемоглобином эритроцитов. Одновременно 
углекислый газ, концентрация которого в венозной крови капилляров 
высокая, диффундирует в альвеолы, где давление ниже. 

10. Что способствует 
интенсивному 
газообмену? 

Интенсивному газообмену между воздухом альвеол и кровью 
способствует малая толщина барьера между стенкой альвеолы и 
стенкой капилляра. 

11. С помощью чего 
происходит перенос 
газов в организме? 

С помощью гемоглобина, который вступает в соединение с 
кислородом и углекислым газом. 

12. Чем опасно соединение 
с окисью углерода? 

Образуется карбоксигемоглобин, организм испытывает дефицит в 
поступлении кислорода, человек задыхается и может погибнуть. 

13. Как называется 
состояние, при котором 
уменьшается 
содержание 
гемоглобина в крови? 

Анемия. 

Задание №2. Ответ. 

В легких кровь из венозной превращается в артериальную, богатую О2 и бедную СО2. 
Артериальная кровь поступает в ткани, где в результате беспрерывно проходящих процессов 
используется О2 и образуется СО2. В тканях напряжение О2 близко к нулю, а напряжение СО2 
около 60 мм рт. ст. В результате разности давления СО; из ткани диффундирует в кровь, а О2 — 
в ткани. Кровь становится венозной и по венам поступает в легкие, где цикл обмена газов 
повторяется вновь. 

Практическое занятие №8  

Тема: Изучение сердечно- сосудистой системы 

Вариант 1. 

Задание №1- :   1г, 2г, 3г, 4д, 5д, 6а, 7а, 8д                                                   

Задание №2-:   1г, 2а, 3г, 4г, 5в, 6г, 7а, 8д     

Задание 3 

Фаза сердечного цикла Продолжительность Движение крови 
1. Систола предсердий 0,1 сек Кровь поступает из 

предсердий в желудочки 
2. Систола желудочков 0, 3 сек Кровь поступает из 

желудочков в артерии 
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3. Общая пауза 0, 4 сек Кровь поступает в предсердия 
 

 

Задание №4 

Вопрос1Они уничтожают микробы, при этом сами погибают 

Вопрос 2Большой круг кровообращения начинается в (левом желудочке), а заканчивается в (правом 
предсердии) 

Вопрос 3. Масса сердца взрослого человека (250-300гр), а при рождении (20-24гр). 

Вопрос 4. Частота сердечных сокращений у детей до года (100-140 в минуту), а у взрослого (60-70 в 
минуту). 

Вариант 2.  

Задание №1 -1в, 2г, 3гд 4г, 5а, 6г, 7аг, 8д     

Задание №2. -1б, 2г, 3б, 4г, 5а, 6б, 7в, 8в    

Задание 3 

Фаза сердечного цикла Состояние  предсердий Состояние желудочков 
1. Систола предсердий Сокращаются Расслабляются 
2. Систола желудочков Расслабляются, закрыты со 

стороны предсердий 
Сокращаются 

3. Общая пауза  Расслабляются Расслабляются 
 

Задание №4.  

1. Какие клетки крови могут выходить из кровеносных сосудов и для чего? 

Это лейкоциты, они являются по функциям фагоцитами и выходят из сосудов к местам внедрение 
инородных веществ. Например, к занозе на руке. 

5. Малый круг кровообращения начинается в (правом желудочке), а заканчивается в (левом 
предсердии). 

6. Форма сердца у взрослого человека имеет форму (усеченный конус), а у новорожденного 
(шарообразное). 

7. Норма кровяного давление у взрослого человека (120-80 мм рт столба), а у подростка (110-70 мм 
рт столба). 

Практическое занятие №39 

Тема: Сравнение детских инфекций 



86 
 

Задание 1.  -1в,2е,3г,4ж,5б,6а,7д 
Задание 2 

№ п/п Название 
болезни 

Инкубационный 
период 

Основные признаки Профилактика 

1 2 3 4 5 
1. Скарлатина 2-7 дней 1. Начало острое, 

явления 
интоксикации,боль в 

горле 

2. Ангина, яркий зев. 
Сыпь мелкая, 

малиновый язык, 
бледный носогубной 

треугольник 

1.Гнойные отиты 
2.Аллергия 

3.Нарушение 
сердечной 

деятельности 

2. Корь 9-11 дней 1. Начало острое, 
лающий кашель, 
белесые пятна на 
слизистых щёк 

2. Высокая температура, 
лицо опухшее, сыпь 
появляется в течении 
трёх дней сверху вниз 

1.Ларингиты 
2.Бронхиты 

3.Пневмония 
 

3. Краснуха 11-16 1.Начало постепенное, 
увеличение и болезненность 

лимфоузлов 
2.мелкая сыпь появляется в 
течении нескольких часов 

У детей нет, опасна 
беременным 

 

4. Коклюш 5-7 1.Начало постепенное, 
появляется и усиливается 

ночной кашель 
2. Спазматический кашель с 
выделением, рвотой, лицо 

опухшее 

1. Пневмония 
2.Кровоизлияние в 

мозг, глаза 
 
 

5. Ветряная оспа 
 
 

11-15 1.Начало не выражено 
2.Появление пузырьковой 

сыпи, болезненной на 
слизистых оболочках 

1. Снижение 
иммунитета 

2.Активизация 
дремавших инфекций 

6. Эпидемический 
паротит 

 
 

11-23 1. Начало- неловкость и 
боль при жевании 

2. Болезненная 
припухлость 

околоушных слюнных 
желез, слюна почти не 

выделяется 

1. Поражение 
других желез 

2. Менингит 

3. Энцефалит 

7. Туберкулёз Около месяца 1.Начало- утомляемость, 1.Изменения в 
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потеря аппетита и веса 
2.Температура небольшая, 

покашливание, 
потовыделение усиленное, 

увеличение лимфоузлов 

различных органах 
2.Хроническая форма 

 

Практическое занятие №40 

Тема: Эпидемиология и инфекционные заболевания. 

Задание №1 

№ п/п Вопросы Б Ответы 

1. Дайте определение инфекционного 
процесса. 

1 Сложный процесс взаимодействия макроорганизма 
и возбудителя, возникший в процессе эволюции и 

реализующийся в определенных условиях. 
2. Назовите основные формы инфекцион-

ного процесса. 
2 1. Инфекционная болезнь. 

2. Носительство инфекции (вирусо - бактерио-, 
паразитоносительство). 

3. Какие заболевания относятся к 
инфекционным? 

1 Заболевания, вызываемые инфекционными агентам 
и характеризующиеся рядом общих признаков. 

4. Что такое носительство инфекции? 1 Инфекционный процесс, протекающий 
бессимптомно 

5. Перечислите основные  параметры, 
характеризующие инфекционную 

болезнь. 

8 1. Определенный возбудитель. 
2. Источник инфекции (источник заражения). 
3. Механизмы и пути передачи возбудителя от 

источника инфекции к организму. 
4. Входные ворота инфекции. 

5. Формирование первичного очага в организме. 
6. Пути распространения инфекции в организме из 

первичного очага (гематогенно, лимфогенно, 
интраканаликулярно, контактно). 

7. Местные морфологические изменения. 
8. Общие морфологические изменения. 

 
6. 

Кто может быть источником инфекции 
(заражения?) 

2 1. Зараженный человек (больной или носитель). 
2. Зараженное животное (больное или носитель). 

7. Назовите четыре системы органов, куда 
первично может попадать инфекция. 

4 1. Пищеварительный тракт. 
2. Органы дыхания (в том числе и верхние 

дыхательные пути). 
3. Кровеносная система. 

4. Наружные покровы (кожа, ее придатки, наружные 
слизистые оболочки.) 
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Задание №2.   

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Дайте определение дизентерии 1 Кишечное инфекционное заболевание с 

преимущественным поражением толстой кишки и 
явлениями интоксикации. 

2. Назовите возбудителя дизентерии. 1 .       Дизентерийная палочка 
3. Путь заражения. 1 Энтеральный. 
4. Назовите источник заражения при 

дизентерии. 
2 1. Больной человек. 

2. Бациллоноситель. 
5. Перечислите основные  звенья 

дизентерии. 
6 1. Проникновение шигелл в эпителий кишечника с его 

повреждением (дистрофия, некроз, десквамация). 
2. Расстройства кровообращения (результат 

вазопаралитического действия токсина). 
3. Дистрофия нервных клеток ганглиев кишки 

(результат нейропаралитического действия токсина). 
4. Токсическое повреждение клеток 
5. Развитие воспаления кишечника. 

6. Общетоксическое действие. 
6. Поражение каких отделов кишечника 

наиболее типично для дизентерии? 
2 1. Прямая кишка. 

2. Сигмовидная кишка. 
7. Перечислите отличительные особенности 

дизентерии у детей. 
5 1. Несоответствие тяжелой клинической картины и 

невыраженных морфологических изменений в 
кишечнике. 

2. Большая частота поражения тонкого кишечника. 
3. Доминирование катаральной дизентерии. 

4. Большая частота фолликулярного и фолликулярно-
язвенного колита. 

5. В ч случаев длительное затянувшееся 
выздоровление. 

Задание №3. 

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Дайте определение кори. 1 Острое  инфекционное заболевание, 

характеризующееся катаральным воспалением 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей, 
конъюнктивы и пятнисто-папулезной сыпью на 

коже. 
3. Укажите источник заражения при кори. 1 Больной человек (только). 
4. Каков путь заражения? 1 Воздушно-капельный. 
5. Назовите типичную локализацию местных 

изменений при кори. 
4 1. Зев. 

2. Трахея. 
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3. Бронхи. 
4. Конъюнктива. 

6. Перечислите основные  моменты в развитии 
кори. 

5 1. Попадание вируса в верхние дыхательные пути 
и конъюнктиву, его размножение и возникновение 

местных изменений. 
2. Кратковременная вирусами. 

3. Расселение вируса в лимфоидной ткани. 
4. Выраженная вирусами. 

5. Появление сыпи. 
7. Назовите наиболее частые осложнения кори, 

связанные с присоединениями вторичной 
инфекции. 

2 1. Тяжелые бронхиты. 
2. Пневмония. 

8. Укажите причины смерти при кори. 2 1. Легочные осложнения. 
2. Асфиксия при ложном крупе. 

Задание №4.   

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Дайте определение острых 

респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ). 

1 Группа клинически и морфологически сходных острых 
воспалительных заболеваний органов дыхания, вызываемых 

пневмотропными вирусами. 
2. Какие ОРВИ имеют наибольшее 

значение в настоящее время? 
4 1. Грипп. 

2. Пара грипп. 
3. Аденовирусная инфекция. 

4. Респираторно-сентенциальная инфекция. 
3. Назовите наиболее характерные  

проявления при ОРВИ. 
3 1. Повышенная температура 

2. Кашель. 
3. Насморк 

Вариант 2. 
Задание №1 

№ п/п Вопросы Б Ответы 

1. Перечислите внешние факторы 
передачи инфекции. 

6 1. Воздух. 
2. Пища. 
3. Вода. 
4. Почва. 

5. Предметы быта, медицинские инструменты, 
одежда, обувь и др. 

6. Живые переносчики (насекомые, клещи и др.). 
2. Назовите механизмы передачи 

инфекции. 
5 1. Аэрозольный (аэрогенный) – с путями: воздушно-

капельным, воздушно-пылевым. 
2. Фекально-оральный – с путями: пищевым 
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(алиментарным), водным, энтеральным. 
3. Контактный (через кожу, посуду, игрушки, 

предметы обихода; половой; парентеральный – при 
непосредственном контакте с кровью). 

4. Трансмиссивный (через животных-переносчиков). 
5. Вертикальный (внутриутробный, 

трансплацентарный). 
3. Назовите четыре системы органов, куда 

первично может попадать инфекция. 
4 1. Пищеварительный тракт. 

2. Органы дыхания (в том числе и верхние 
дыхательные пути). 

3. Кровеносная система. 
4. Наружные покровы (кожа, ее придатки, наружные 

слизистые оболочки.) 
4. Какие периоды в течении 

инфекционной болезни принято 
выделять? 

4 1. Инкубационный период. 
2. Продромальный период. 

3. Период основных проявлений. 
4. Период реконвалесценции (выздоровления). 

Задание №2.   

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Дайте определение дифтерии. 1 Острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся преимущественно 
фибринозным воспалением в очаге первичной 
фиксации возбудителя и общей интоксикацией. 

2. Назовите возбудителя дифтерии. 1 Палочка дифтерии 
3. Кто является источником заражения? 2 1. Бациллоноситель (чаще). 

2. Больной. 
4. Как происходит заражение? 2 1. Воздушно-капельным путем (чаще). 

2. Контактным механизмом (через 
инфицированные предметы). 

5. На какие системы организма 
преимущественно оказывает действие 

экзотоксин дифтерийной палочки? 

3 1. На сердечно-сосудистую систему. 
2. На нервную систему. 

3. На эндокринную – надпочечники. 
6. Назовите типичную локализацию местных 

изменений при дифтерии. 
3 1. Слизистая оболочка зева. 

2. Глоточные миндалины. 
3. Слизистые оболочки дыхательных путей 

(гортань, трахея, 
бронхи). 

7. Укажите основные  формы дифтерии. 3 1. Дифтерия зева и миндалин (70-90%). 
2. Дифтерия дыхательных путей (дифтерийный 

круп). 
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3. Дифтерия носа и другие редкие формы. 
Задание №3. 

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Дайте определение полиомиелита. 1 Острое инфекционное заболевание с 

преимущественным развитием воспалительного 
процесса в сером веществе передних рогов 

спинного мозга. 
2. Кто является источником заражения? 2 1. Больной человек. 

2. Вирусоноситель. 
3. Как происходит заражение? 2 1. Фекально-оральным механизмом. 

2. Не исключается воздушно-капельный путь. 
4. Перечислите основные моменты развития 

полиомиелита. 
4 1. Первичное размножение вируса в 

лимфоидной ткани (небные миндалины, 
групповые фолликулы тонкой кишки). 

2. Лимфогенная и гематогенная диссеминация 
вируса. 

3. Попадание вируса в ЦНС (у 1% больных). 
4. Повреждение моторных нейронов ЦНС с их 

гибелью. 
5. Какие стадии заболевания выделяют при 

полиомиелите? 
4 1. Препаралитическая стадия. 

2. Паралитическая стадия. 
3. Восстановительная стадия. 

4. Остаточная стадия. 
6. Перечислите наиболее частые осложнения 

полиомиелита. 
2 1. Ателектазы и нарушения кровообращения в 

легких. 
2. Параличи конечностей. 

7. Назовите причины смерти при полиомиелите. 1 Дыхательная недостаточность. 
Задание №4.   

№ п/п Вопросы Б Ответы 
1. Назовите возбудителя гриппа. 1 Вирусы трех  вариантов: А (А1, А2), В, С. 
2. Перечислите клинико-морфологические 

формы гриппа. 
3 1. Легкая (амбулаторная). 

2. Средней тяжести. 
3. Тяжелая форма. 

3. Назовите морфологические проявления легкой 
формы гриппа. 

1 1. Серозно-слизистый 
риноларинготрахеобронхит (поражаются только 

крупные бронхи). 
4. Укажите разновидности тяжелой формы 

гриппа. 
2 1. Тяжелая форма, обусловленная выраженной 

общей интоксикацией. 
2. Тяжелая форма, обусловленная легочными 

осложнениями, связанными со вторичной 
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инфекцией. 
5. Назовите наиболее частые причины смерти 

при гриппе. 
4 1. Токсический отек легких с развитием 

дыхательной недостаточности. 
2. Отек и набухание головного мозга. 

3. Кровоизлияния в жизненно важные центры 
головного мозга (продолговатого чаще). 
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Введение 
 

Практические занятия по ОП 04.Теоретические основы компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования в начальных классах как вид учебных занятий, 
направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 
формирование учебных и профессиональных практических умений и составляют важную 
часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  

Содержание практических занятий по дисциплине охватывает круг 
профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, 
а в совокупности охватывать профессиональную деятельность, к которой готовится 
специалист. В учебном плане предусматривается 4 часа на выполнение практических 
работ. 

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, что наряду с 
формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 
систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 
• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными ФГОС и рабочей программой дисциплины ОП 
04. Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
в начальных классах;  

• обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 
знаний;  

• совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

• развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.; 

• выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива при решении поставленных задач при 
освоении общих и профессиональных компетенций. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине ОП.04. 
Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 
начальных классах обучающийся должен уметь: 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 
методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания при работе с 
классами компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 
и направлениях реформирования. 

применять знания теоретических основ компенсирующего и коррекционно-



5 

 

развивающего образования в начальных классах при изучении профессиональных 
модулей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
организационно-педагогические и дидактические особенности коррекционно-

развивающего обучения: принципы, задачи, формы коррекционно-развивающего 
образования и организации учебной деятельности школьников; 

основы педагогической диагностики и учета данных о динамике развития 
познавательной деятельности, обучаемости и обученности, личностного развития детей, 
обучающихся в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

особенности формирования учебной деятельности обучающихся в начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

специфику оценочной деятельности учителя при работе в классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

В ходе проведения практических работ по дисциплине формируются общие и 
профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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Содержание практических работ 
 

Практическая работа №1. Характеристика социальной и педагогической 
запущенности детей младшего школьного возраста  

Цель работы:  проанализировать особенности социальной и педагогической 
запущенности детей младшего школьного возраста 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
Оборудование:  

Шмелёва, А. П. Нарушение пространственных представлений как признак 
будущей неуспеваемости младших школьников [Тест]/А. П. Шмелёва. –  Москва, 2016.–
236 с. 

Семенович А. В. Пространственные представления при отклоняющемся развитии 
[Тест]/ А. В. Семенович.– М.,– 2018.– 156 с. 

Порядок проведения: 
1. Изучить педагогическую литературу по теме, отразив вопросы: 

 Понятие социальной и педагогической запущенности.  
 Параметры, стадии и формы педагогической запущенности.  
 Диагностика социальной и педагогической запущенности.  
 Основные направления психолого-педагогической коррекции 

педагогической запущенности.  
 Система психолого-педагогической коррекции социальной и 

педагогической запущенности ребенка 
3. Составить  сравнительную таблицу признаков социальной и педагогической 
запущенности обучающихся начальных (коррекционных) классов. 

 
Практическая работа № 2. Качественный учет академической успеваемости по 

учебным предметам в системе методов педагогического диагностирования 
трудностей в учении 

 
Цель работы: систематизировать виды работ по качественному учету 

академической успеваемости по учебным предметам в системе методов педагогического 
диагностирования трудностей в учении. 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
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ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Оборудование:  
1. Гилленбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников. 

Учебное пособие - М.: Академия, 2012. 
2. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под 

ред. Шевченко С.Г. - М., 2011. 
3. Калмыкова З.И. Проблема преодоления неуспеваемости глазами психолога. 

- М., 2012. 
4. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: 

нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. - М., 
2017. 

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы. 
2. Составление письменного ответа по плану:  

 Успеваемость школьного обучения как психолого-педагогическая проблема  
 Три основных фактора успеваемости 
 Особенности формирования академической успеваемости детей младшего 

школьного возраста с трудностями в обучении 
3. Анализ работы. 

 
 
Практическая работа №3. Анализ типичных ошибок пространственного 

различия у детей младшего школьного возраста Их причины. 
Цель работы:  провести анализ типичных ошибок пространственного различия у 

детей младшего школьного возраста (при усвоении учебного материала по математике, 
письму, чтению, рисовании, физкультуре), выявить причины ошибок. 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
Оборудование:  

Шмелёва, А. П. Нарушение пространственных представлений как признак 
будущей неуспеваемости младших школьников [Тест]/А. П. Шмелёва. –  Москва, 2016.–
236 с. 

Семенович А. В. Пространственные представления при отклоняющемся развитии 
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[Тест]/ А. В. Семенович.– М.,– 2018.– 156 с. 
Презентация «Развитие пространственной ориентации у детей» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/11/10/razvitie-prostranstvennoy-orientatsii-u-
detey 

Порядок проведения:  
1. Установлено, что недостаточность пространственных функций, вызывает 47% 

трудностей, при усвоении учебного материала по математике, 24% трудностей при 
усвоении материала по русскому языку и формировании навыков письма, 16% трудностей 
при обучении чтению. Систематизировать типичных ошибок пространственного различия 
у детей младшего школьного возраста по предметам на основе анализа литературы. 

2. На основе анализа литературы выделить основные причины ошибок 
пространственного различия у детей младшего школьного возраста. 

3. На основе анализа литературы и передового опыта учителей начальных классов 
подобрать упражнения по развитию пространственной ориентации у детей согласно 
этапам. 

Первый этап: Уточнение и обогащение представлений о пространственных 
признаках окружающих объектов. 

Второй этап: Уточнение и развитие представлений о схеме тела и направлениях 
пространства по отношению к себе. 

Третий этап: Уточнение и формирование представлений о пространственных 
отношениях объектов и их взаимном расположении. 

 
 
Практическая работа № 4. Анализ основных причин недоразвития 

фонематических процессов: этапы формирования фонематических процессов, виды 
заданий. 

 
Цель работы:  провести анализ типичных ошибок пространственного различия у 

детей младшего школьного возраста (при усвоении учебного материала по математике, 
письму, чтению, рисовании, физкультуре), выявить причины ошибок. 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
Оборудование:  

Гвоздев, А.Н. Вопросы изучения детской речи [Тест]/А.Н. Гвоздев– М.: Детство-
Пресс, 2018. – 135 с. 

2. Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах [Тест]/ 
Р.И.Лалаева – М., 2014. – 199 с. 

3. Фомичева, М.Ф. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: 
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Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб, заведений [Тест]/ М.Ф. Фомичева–М.: 
Издательский центр «Академия», 2002. 

Презентация «Формирование фонематических процессов»  
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/07/30/ontogenez-fonematicheskih-

protsessov 
https://www.maam.ru/detskijsad/yetapy-formirovanija-fonematicheskih-procesov-v-

obucheni-gramote-detei-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi-104718.html 
 

Порядок проведения:  
1. Рассмотреть функции фонематической системы по В.К. Орфинской. 
2. На основе анализа литературы проанализировать развитие и становление 

фонематических процессов.  
3. На основе анализа литературы дать характеристику этапам формирования 

фонематических процессов. 
3. На основе анализа передового опыта учителей начальных классов подобрать 

упражнения с целью формирования фонематических процессов обучающихся с ЗПР. 
 

Список литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Гладкая, В.В. Планирование коррекционной работы с учащимися с трудностями в 
обучении: метод. пособие для учителей-дефектологов [Текст] / В.В. Гладкая - 
Минск, 2014. - 134 с.  

2. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] /  А.Д.Гонеев, 
Н.И.Лифинцева, Н.В.Ялпаева, под ред. В.А.Сластенина. - 3-е изд., перераб. - М.: 
Академия, 2011. - 272 с. 

3. Коррекционная педагогика: учебное пособие / под ред. В.С.Кукушина - Ростов н/Д 
2010. - 304 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Ануфриев, А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей [Текст]/ 
А.Ф.Ануфриев, С.Н.Костромина - М., 2009. - 272 с.  

2. Гилленбранд, К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников 
[Текст] /  К. Гилленбранд. - М.: Академия, 2009. - 237 с. 

3. Кумарина, Г.Ф. Коррекционная педагогика в начальном образовании [Текст] /  
Г.Ф.Кумарина, М.Э.Вайнер, Ю.Н.Вьюнкова и др под ред. Г.Ф. Кумариной. - М., 
2008.- 320 с. 

4. Кумарина, Г.Ф. Обучение в коррекционных классах: Пособие для учителей [Текст] 
/  Г.Ф Кумариной. - М., 1991.- 192с. 

5. Калмыкова, З.И. Проблема преодоления неуспеваемости глазами психолога [Текст] 
/  З.И.Калмыкова. - М., 1982. - 96с.  

6. Корсакова, Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в 
обучении младших школьников [Текст] /   Н.К.Корсакова, Ю.В.Микадзе, 
Е.Ю.Балашова. - М., 2009,- 123 с. 
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7. Мишина, Г.А. Коррекционная и специальная педагогика: учебное пособие [Текст] /   
ГАМишина, Е.Н. Моргачева. - М., 2008 - 144с. 

8. Максимов, В.Г. Педагогическая диагностика в школе [Текст] /  В.Г.Максимов. - М., 
2002.- 272с. 

9. Подласый, И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике[Текст] /  
И.П.Подласый. - М., 2006. - 217с. 

10. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-
педагогические аспекты[Текст] /  С.Г.Шевченко. - М., 1999,- 136с. 

11. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей 
[Текст] /  С.Г Шевченко. - М., 2001,- 224 с.   

12. Шарапановская Е.В. Социальная дезадаптация: нарушение поведения у детей и 
подростков [Текст] /  Е.В. Шарапановская.– М.: ТЦ Сфера, 2005. - 200с.  

 
Интернет-ресурсы: 

 pedagogy.ru 
 inter-pedagogika.ru  
 psyhoterapevt.ru 
 detskiysad.ru 

      –     pedagogicheskie-portaly 
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Введение. 

В связи с возрастающей ролью права в современном обществе, курс «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» имеет важное значение в подготовке  

компетентных специалистов, способных, в случае нарушения прав,  защитить себя, 

другого человека, интересы общества, государства. 

Целью курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

изменение правового сознания  и культуры обучающихся  для того, чтобы студенты 

стали воспринимать закон как реальный инструмент защиты своих прав и интересов.  

Выполнение практических  работ призвано способствовать развитию у 

студентов аналитического мышления, умения самостоятельно работать с 

нормативными актами, систематизировать полученные знания. При подготовке к 

занятиям студент не должен ограничиваться списком  литературы, обозначенным  в  

методических указаниях, а осуществлять ее самостоятельный поиск.   

Основная задача практических занятий научить студентов понимать смысл 

закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Практические 

занятия дополняют традиционно проводимые лекции. Сначала студенты получают 

знания об основных понятиях и юридических конструкциях права в целом и 

гражданского права в частности. Затем с помощью практических занятий они 

развивают навыки по практической реализации гражданских прав, способам их 

защиты, приобретают опыт выделения значимых юридических фактов, выбора 

необходимых для правильного решения дела норм гражданского права. 

Для проведения практических занятий необходимо использовать 

компьютерную справочно-правовую систему типа «Консультант-плюс», «Гарант», 

«Кодекс» и др. 

На практические занятия по дисциплине отводится 8 часов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 
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права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в области образования; 

основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

социально-правовой статус учителя;  

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК),общими компетенциями (ОК) и личностными 

результатами: 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.4. Анализировать занятия. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 17. Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов, позиционирующий себя как результативный 
и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18. Выполняющий требования действующего законодательства, правил и 
положений внутренней документации образовательной организации. 

ЛР 19. Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнесэтики и 
способствующий разрешению явных и скрытых конфликтов, интересов, возникающих в 
результате взаимного влияния личной и профессиональной деятельности. Осознающий 
ответственность за поддержание морально-психологического климата в коллективе. 

ЛР 21. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность, 
проявляющий субъективную позицию ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 
антикоррупционного поведения. 
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2. Содержание практических работ. 
2.1. Практическая  работа № 1. (2часа) 

Тема: Права и свободы человека и гражданина. 

 Цель работы: - характеризовать права, свободы и обязанности человека; 

- самостоятельно работать с текстом Конституции; 

- систематизировать и обобщать факты;  

- схематично отображать  изученный материал. 

Формируемые ОК, ПК и ЛР: 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 17. Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов, позиционирующий себя как результативный 
и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18. Выполняющий требования действующего законодательства, правил и 
положений внутренней документации образовательной организации. 

ЛР 19. Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнесэтики и 
способствующий разрешению явных и скрытых конфликтов, интересов, возникающих в 
результате взаимного влияния личной и профессиональной деятельности. Осознающий 
ответственность за поддержание морально-психологического климата в коллективе. 

ЛР 21. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность, 
проявляющий субъективную позицию ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 
антикоррупционного поведения. 

 
 Оборудование:  

Нормативный материал: 
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- Конституция РФ. 

- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) 

- Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод 1950 г. 

Литература: 

- Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. – М.: 

Проспект, 2010. 

- Правоведение: практикум./Под ред. В.А. Власова. - М., 2007. 

- Румынина В.В. Основы права: методическое пособие. - М.,2007. 

- Синюков В.Н. Российская правовая система.-  Саратов, 2007. 

- Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. -  М., 2007. 

- Шкатулла В.И. Основы  правовых  знаний. – М., 2008. 

Интернет-ресурсы: 

http://constitution.garant.ru 

 

 Порядок проведения. 

1. Работа с раздаточным материалом по подгруппам:  Права гражданина. 

Обязанности гражданина. (см.Приложение). 

2. Работа со второй главой Конституции РФ: изучение прав и обязанностей 

гражданина РФ. 

3. Оформление схемы по итогам работы. 

4. Выполнение заданий: 

Задание 1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

Конституция РФ предусматривает, что ограничение некоторых (наиболее важных из 

них) допускается только на основании федерального закона, и каждый раз должно 

осуществляться с соблюдением дополнительной гарантии - по решению суда. 

Опираясь на текст главы 2 Конституции РФ, перечислите права, которые могут быть 

ограничены. 

 Задание 2. Опираясь на положения ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, перечислите 

права человека и гражданина, которые не могут быть ограничены даже в условиях 

чрезвычайного положения в стране. 

 Задание 3. В последнее десятилетие во многих странах усиливается движение 

за законодательное разрешение эвтаназии. Эвтаназией называется искусственное 

прерывание врачом жизни пациента по желанию последнего при неизлечимых 

болезнях. Противники эвтаназии называют ее убийством и утверждают, что она 

http://constitution.garant.ru/
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нарушает право человека на жизнь. Сторонники эвтаназии доказывают, что право на 

жизнь не означает обязанности жить в случае, если он этого не хочет. Они также 

полагают, что одним из элементов права человека на жизнь является его право 

распоряжаться своей жизнью и самостоятельно определять временные пределы своего 

существования, то есть право на жизнь. 

 Обоснуйте свою точку зрения, возможна ли легализация эвтаназии в РФ? 

Задание 4. Ряд юристов полагает, что помимо личных, политических, 

социальных и культурных прав и свобод, существуют права по защите прав и свобод. 

Проанализируйте текст главы 2 Конституции РФ и составьте список тех прав, которые 

могут быть отнесены к данной группе. 

 Задание 5. Одним из механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина 

в РФ является обращение в Конституционный Суд РФ.  

 В каких случаях жалоба в Конституционный Суд признается допустимой? 

Какое решение по жалобе гражданина может принять Конституционный Суд РФ? 

Каковы правовые последствия принятого Конституционным Судом РФ решения?  

 Задание 6. Решить задачи (ответ обосновать). 

 23 марта 2001 г. в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является 

гражданином РФ, а мать – лицом без гражданства. Гражданином какого государства 

является Михаил? 

5. Подведение итогов работы. 

 

2.1. Практическая  работа № 2.(3 часа) 

Тема: Заключение трудового договора. Основания изменения и  прекращение 

трудового договора с педагогическим работником. 

Цель работы: изучить порядок заключения трудового договора,  

познакомиться с основаниями изменения и прекращения трудового договора. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 



10 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 17. Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов, позиционирующий себя как результативный 
и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18. Выполняющий требования действующего законодательства, правил и 
положений внутренней документации образовательной организации. 

ЛР 19. Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнесэтики и 
способствующий разрешению явных и скрытых конфликтов, интересов, возникающих в 
результате взаимного влияния личной и профессиональной деятельности. Осознающий 
ответственность за поддержание морально-психологического климата в коллективе. 

ЛР 21. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность, 
проявляющий субъективную позицию ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 
антикоррупционного поведения. 

 
 Оборудование:  

Нормативный материал: 

- Закон «Об образовании в РФ» 

- Трудовой кодекс РФ 

-Уголовный кодекс РФ 

Литература: 

- Кузибецкий А.Н. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

образовательном учреждении: учебник для студ. учр. сред. проф. обр./ 

А.Н.Кузибецкий, В.Ю. Розка, М.В.Николаева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

- Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля:  учебник для нач. и сред.проф. образования/ Е.А.Певцова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

- Шкатулла В.И. Основы  правовых  знаний. – М., 2008. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.secreti.info/tk85.html  

 Порядок проведения. 

http://www.secreti.info/tk85.html
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1. Изучение рекомендованной литературы. 

2. Изучение и анализ  ст.5, 20-22, 57-58, 63-71, 282-288, 331-336 ТК РФ.  

3. Выполнение заданий: 

- определите специфику прав и обязанностей работника и работодателя в 

образовательной организации; 

- определите правила приема работника на работу; 

-перечислите условия, которые необходимо указывать в трудовом договоре; 

- укажите основания, по которым работники не могут быть допущены к 

выполнению педагогической деятельности; 

- укажите основания изменения и  прекращение трудового договора с 

педагогическим работником. 

4. Изучение и анализ УК РФ. Заполнении таблицы: статьи УКРФ по группам 

преступлений, совершение которых препятствует занятию педагогической 

деятельностью. 

Группа преступлений Преступления Статья 
УК РФ 

Преступления против 
жизни и здоровья  

  

Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства личности 

  

Преступления против 
половой 
неприкосновенности 

  

Преступления против 
семьи и 
несовершеннолетних  

  

Преступления против 
общественной 
безопасности 

  

Преступления против 
общественной 
нравственности 

  

 

4. Решение задачи: 

Данилович, работая страшим преподавателем в институте по трудовому 

договору,  заключенному на неопределенный срок, устраивается на работу по 

совместительству в  ЧУП «Абонент» на должность аудитора. Наниматель заключил с 

Даниловичем контракт сроком действия один год. Данилович не согласился с 

решением нанимателя, ссылаясь на  то, что по основному месту работы у него 
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заключен трудовой договор на неопределенный срок, то и по совместительству с ним 

тоже обязаны заключить трудовой договор на неопределенный срок. 

Проанализируйте ситуацию. Назовите случаи обязательного заключения 

трудового  договора. 

5. Подведение итогов работы. 

 
 
 

2.1. Практическая  работа № 3. (3 часа) 

Тема: Составление резюме и проекта трудового договора. 
 
 Цель работы: научиться составлять резюме и проект трудового договора. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 17. Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов, позиционирующий себя как результативный 
и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18. Выполняющий требования действующего законодательства, правил и 
положений внутренней документации образовательной организации. 

ЛР 19. Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнесэтики и 
способствующий разрешению явных и скрытых конфликтов, интересов, возникающих в 
результате взаимного влияния личной и профессиональной деятельности. Осознающий 
ответственность за поддержание морально-психологического климата в коллективе. 

ЛР 21. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность, 
проявляющий субъективную позицию ответственного члена российского общества, 
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осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 
антикоррупционного поведения. 

 
Оборудование:  

Нормативный материал: 

- Закон «Об образовании в РФ» 

- Трудовой кодекс РФ 

            Интернет-ресурсы: 

 http://working-papers.ru/obrazec-rezume.html 

 

 Порядок проведения. 

1.  Изучение рекомендованной литературы. 

2. Используя приложение 2, оформите трудовой договор по следующим 

данным: 

Лениногорский нефтяной техникум принимает Вас на работу по 

совместительству в качестве преподавателя экономических дисциплин II категории на 

неопределенный срок без испытательного срока. 

Работник должен выполнять следующие обязанности: 

-качественно и добросовестно выполнять работу по обучению студентов 

специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет в нефтегазодобывающей 

отрасли»; 

-проводить занятия в строгом соответствии с учебным планом и рабочей 

программой, утвержденной директором ГАОУ СПО «ЛНТ». 

В 7-м разделе указать, что РАБОТОДАТЕЛЬ обязан: 

-организовать труд РАБОТНИКА; 

-создать условия для безопасного и эффективного труда; 

-оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и 

техники безопасности; 

-своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату; 

В 8-м разделе отразить особенности режима рабочего времени как 

почасовая работа (п. 9 и п. 10 не указывать). 

В 9-м разделе указать заработную плату 60 руб. за час. Ежегодный отпуск 56 

календарных дней. Укажите юридические адреса сторон. 

 

3. Используя дополнительный материал (приложение 3) составьте  резюме. 

http://working-papers.ru/obrazec-rezume.html
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4. Подведение итогов работы. 

 
 
 

2.1. Практическая  работа № 4. (2часа) 

Тема: Права и обязанности педагогических работников. 
 

 Цель работы:  
- характеризовать права и обязанности педагогических работников; 
- самостоятельно работать с текстом  Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- систематизировать и обобщать факты;  
- схематично отображать  изученный материал. 
 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,  
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 17. Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов, позиционирующий себя как результативный 
и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18. Выполняющий требования действующего законодательства, правил и 
положений внутренней документации образовательной организации. 

ЛР 19. Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнесэтики и 
способствующий разрешению явных и скрытых конфликтов, интересов, возникающих в 
результате взаимного влияния личной и профессиональной деятельности. Осознающий 
ответственность за поддержание морально-психологического климата в коллективе. 

ЛР 21. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность, 
проявляющий субъективную позицию ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 
антикоррупционного поведения. 
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Оборудование:  

Нормативный материал: 

- Закон «Об образовании в РФ» 

- Трудовой кодекс РФ 

            Интернет-ресурсы: 

 http://working-papers.ru/obrazec-rezume.html 

 

 Порядок проведения. 

1.  Изучение рекомендованной литературы. 

2. Задание 

1.На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
2012 составьте схему «Права педагогических работников» и «Обязанности 
педагогических работников». 

 2. Проанализируйте Коллективный договор образовательной организации на 
предмет выявления в нем основных прав и обязанностей педагогических работников (в 
соответствии с составленной схемой). Систематизируйте их с точки зрения 
принадлежности их к различным группам: образовательным (педагогическим), личным 
(гражданским), политическим, экономическим, в т.ч. трудовым, социальным, культурным, 
информационным. 

3.Опираясь на Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)( 
воспитатель, учитель) выпишите требования к образованию ,практическому опыту 
учителя,  воспитателя, укажите особые условия допуска к работе. Определите ваш 
уровень соответствия данным требованиям. 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации"  
Глава 5. Педагогические, руководящие и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  
Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью  
1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.  

2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федерации.  

Статья 47. Правовой статус педагогических работников.   

Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации  

1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность 
прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных 
гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые 

http://working-papers.ru/obrazec-rezume.html
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установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.  

2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников 
в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 
Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных 
задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.  

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;  

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;  

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами;  

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;  

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 
организации;  

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;  

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.  

4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
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отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;  
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;  

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда;  

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включаетсяучебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 
учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.  

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.  

8. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 
социальной поддержки педагогическим работникам федеральных государственных 
образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации 
и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
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педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 
законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

9. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 
период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и 
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 
указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 
проведение единого государственного экзамена.  

10. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования к педагогической 
деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
устанавливать дополнительные меры государственной поддержки.  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников  

1. Педагогические работники обязаны:  
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении организации, 
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.  
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2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника.  

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.  

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации.  
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Приложение 1. 

Раздаточный материал к практической работе № 1. Права и свободы человека и 
гражданина. 

 
 «ПРАВА ГРАЖДАНИНА» 
 
Ситуация: «Одной из  черт гражданина любой страны  является желание быть 
защищенным государством от всевозможных потрясений и возможность осуществлять 
реализацию своих желаний» 
Проблемный вопрос: Почему высшей ценностью в нашей стране, согласно Конституции, 
является человек? 
Вопросы для обсуждения: 
1) На какие группы можно разделить права гражданина РФ? Ответ представить 
схематично. 
2) Существуют ли, на ваш взгляд, какие –то ограничения в реализации своих прав у 
граждан России? 
3) Сформулируйте определение, что такое «права гражданина». 
 
Материал для работы: 
 

Название группы прав Определение 
Гражданские (личные) Совокупность естественных и неотчуждаемых 

основополагающих прав и свобод, принадлежащих человеку 
от рождения и не зависящих от его принадлежности к 
конкретному государству. 

Политические Дают гражданам возможность участвовать в общественной и 
политической жизни страны. 

Социальные Совокупность конституционных прав человека, позволяющих 
ему претендовать на получение от государства определенных 
материальных благ. 

Экономические Совокупность конституционных прав, определяющих 
юридические возможности человека в экономической сфере. 

Культурные Особый комплекс прав и свобод человека, гарантированных 
конституцией или законом и предоставляющих возможности 
самореализации человека в сфере культурной и научной 
жизни. 

 
 
 «ОБЯЗАННОСТИ  ГРАЖДАНИНА » 
 
Ситуация: «Каждый из живущих в РФ   наделен множеством прав и свобод. Но никакого 
хаоса в жизни государства от этого не наступает».   
Проблемный вопрос: Почему государство, предоставляя своим гражданам определенные 
права и свободы, закрепляет в Конституции и  их обязанности? 
Вопросы для обсуждения: 
1) Какие  обязанности гражданина закреплены в Конституции. Ответ представить 
схематично. 
2) На Ваш взгляд, почему государство прописало в Конституции именно данные 
обязанности? 
3) Сформулируйте определение, что такое «обязанности гражданина». 
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Материал для работы: 
«Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (выдержки). 
Статья 38 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях. 
Статья 44 
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры. 
Статья 57 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют. 
Статья 58 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам. 
Статья 59 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
Статья 60 
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме 
свои права и обязанности с 18 лет.» 
 
СХЕМЫ 
 

Права 
 

гражданские      политические     экономические    социальные    культурные 
 

Обязанности 
 

защита        платить     заниматься       соблюдать    охранять      заботиться 
Отечества   налоги       воспитанием    законы          природу,      о нетрудоспо- 
                                       детей                                       памятники   собных 
                                                                                        истории        родителях   
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Приложение 2 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

г._______________№ «___»___________20__г. 
Предприятие (организация)______________________________________ 
(наименование) 
в лице________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О) 
именуемое в дальнейшем «Предприятие», и____________________________, 
(Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. Работник________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
принимается на работу__________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 
по профессии, должности________________________________________ 
(полное наименование профессии, должности) 
квалификации_________________________________________________ 
(разряд, квалификационная категория) 
2. Договор является: 

Договором по основной работе 
Договором по совместительству 

3. Вид договора: 
-на неопределенный срок (бессрочный) 
-на определенный срок________________________________________ 
(указать причину заключения срочного контракта) 
4. Срок действия контракта: 
начало работы________________________________________________ 
окончание работы_____________________________________________ 
5. Срок испытания: 
а) без испытания 
б)___________________________________________________________ 
(продолжительность испытательного срока) 
6. Работник должен выполнять следующие обязанности: 
Указываются основные характеристики работы и требования к уровню их 
выполнения: по объему производства (работ), качеству выпускаемой 
продукции (качеству обслуживания), соблюдению правил по охране труда, 
выполнению смежных работ в целях обеспечения взаимозаменяемости или 
делается ссылка на соответствующие пункты должностной инструкции. При 
совмещении профессий (работ), выполнении смежных операций дается 
перечень этих работ и их объемы. 
7. Предприятие обязано организовать труд работника, создать условия для 
безопасного и эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с 
правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать 
27 
обусловленную контрактом заработную 
плату.____________________________________________________________ 
Указывается конкретные меры по организации производственного процесса, 
оборудованию рабочего места, подготовке и повышению квалификации работника и 
созданию других условий труда. 
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8. Обязанности Предприятия по обеспечению условий работы на рабочем 
месте с указанием достоверных характеристик, компенсаций льгот работнику за 
тяжелые, особо тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями 
труда: 
9. Гарантии согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.04.93 
№471 «О дополнительных мерах по защите трудовых прав граждан Российской 
Федерации»__________________________________________. 
10. Особенности режима рабочего времени: 
- неполный рабочий день____________________________________ 
-неполная рабочая неделя____________________________________ 
- почасовая работа__________________________________________ 
11. Работнику устанавливается: 
- должностной оклад (тарифная ставка)_______руб. в месяц 
или_____руб. за 1 час работы; 
- надбавка (доплата и другие выплаты)______________________руб. 
(указать вид доплат, надбавок) 
(в % к ставке, окладу). 
12. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 
-основной __________________________ рабочих дней 
-дополнительный ____________________ рабочих дней 
13. Другие условия договора, связанные со спецификой труда 
_____________________________________________________________. 
Юридические адреса и подписи сторон 
Предприятие Работник 
____________________ Адрес_____________________ 
___________________ Паспортные данные_________ 
___________________ Телефон___________________ 
Должность подпись И.О. Фамилия подпись И.О.Фамилия 
М.П.__ 
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Приложение 3 

 
Резюме – это документ, который применяется соискателем при поиске работы. 

Резюме представляет собой краткую (на 1-2 страницы) характеристику трудовой 

деятельности человека, его профессиональных навыков и знаний. 

  
Как составить резюме учителя 

 
Чтобы написать качественное резюме, помимо опыта работы и функциональных 

обязанностей, необходимо также выделить профессиональные навыки, умения и деловые 

личные качества учителя. 

Профессиональные навыки и качества учителя 

●грамотная речь; 
●гуманизм; 
●дисциплинированность; 
●доброжелательность; 
●доброта; 
●знание педагогической теории; 
●знание основ психологии; 
●коммуникабельность; 
●любовь к детям; 
●мудрость; 
●настойчивость; 
●нравственность; 
●обязательность; 
●оптимизм; 
●организованность; 
●ответственность; 
●педагогический такт; 
●порядочность; 
●работоспособность; 
●рассудительность; 
●сдержанность; 
●скромность; 
●справедливость; 
●терпеливость; 
●требовательность; 
●трудолюбие; 
●уважение к людям; 
●уравновешенность; 
●человечность; 
●честность; 
●чувство юмора; 
●щедрость. 
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Структура резюме 

Прежде, чем написать резюме на работу, необходимо определиться с его видом: 

хронологическое, функциональное, комбинированное и решить, какую информацию 

разместить. 

Правила составления резюме 

Хотя единого шаблона резюме не существует, данный документ, как правило, 

состоит из следующих блоков: 

Контактная информация  

●Начинается резюме с фамилии, имени и отчества соискателя. Ниже 

указывается дата рождения, адрес проживания, контактные телефоны и электронный 

адрес (e-mail). 

Цель  

●Цель, которую соискатель преследует при поиске работы. Например: «Цель: 

Получение работы директора по маркетингу». 

Опыт работы  

●Самым важным блоком является опыт работы (если таковой имеется). При 

описании опыта работы необходимо указывать период работы, наименование и сферу 

деятельности компании, наименование должности, описание функциональных 

обязанностей и основных профессиональных достижений (с использованием глаголов 

действия, например: увеличил, сократил и т.п.). Данный раздел должен охватывать 

период не более 10 последних лет (начинать описание необходимо с последнего места 

работы, т.е. излагать информацию в обратном хронологическом порядке). 

Образование  

●Период учебы, наименование учебного заведения, специальность, 

квалификация. 

Дополнительное образование  

●Участие в тренингах, курсах, семинарах, конференциях и т.п. 

Профессиональные навыки  

●Уровень владения ПК, знания иностранных языков, специальных программ и 

т.п. 

Личные качества  

●Профессиональные качества соискателя (5-10 штук, максимально 

соответствующих вакансии, на которую претендуете). 

Дополнительная информация  
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●Сведения о семейном положении, готовности к командировкам, наличии 

загранпаспорта, водительского удостоверения, собственного автомобиля, вредных 

привычек, готовности к ненормированному рабочему дню, хобби являются 

необязательными, они указываются в резюме по мере необходимости. 

Рекомендации  

●Если есть возможность предоставить рекомендации с предыдущего места 

работы и/или учебы, можно указать в резюме: рекомендации прилагаются и/или 

рекомендации будут предоставлены по требованию. 

Фото  

●В любом верхнем углу резюме можно поместить фото. 

При составлении резюме на работу важно помнить: краткость – сестра таланта. 

Резюме должно занимать не более 1-2 страницы (для людей без опыта работы либо с 

небольшим опытом работы – не более 1 страницы). Все данные должны быть 

достоверными, резюме должно быть написано понятным языком, поэтому лучше 

избегать употребления разного рода аббревиатур и сложных терминов. При 

оформлении резюме желательно не использовать разнообразие шрифтов и размеров 

символов. 

Для тех, кому легче написать правильное резюме по примеру, вам поможет 

статья образец заполнения резюме. 

 
Образец резюме педагога 

 
Яровая Илона Викторовна 

 Дата рождения: 12.07.1987 г. 

 Адрес проживания: г. Москва, ул. Верхоянская, 52, кв. 58 

 Телефон: моб. (903) 102-58-89 

 e-mail: yarovaya_i@mail.ru 

 

Цель: получение работы учителя английского языка. 

 

Опыт работы: 

 сентябрь 2011 г.– настоящее время – учитель английского языка, ГОУ СОШ № 

126, г. Москва. 

Функциональные обязанности:  

●обучение школьников английскому языку; 

●проведение консультаций, факультативов по английскому языку; 
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●классное руководство; 

●участие в школьных мероприятиях; 

●организация и проведение учебных экскурсий. 

 

сентябрь 2009 г.– август 2011 г. – учитель английского языка, ЧОШ «Лотос», г. 

Москва. 

Функциональные обязанности:  

●преподавание английского языка; 

●сопровождение учеников в Великобританию на каникулах. 

 

Образование: 2004-2009 гг., Московский Государственный Открытый 

Педагогический Университет им. Шолохова, факультет «Иностранных языков», 

специальность «Учитель иностранного языка», диплом с отличием. 

Дополнительное образование:  

●июнь-август 2012 г. - курс «Английский для учителей» в Международном 

языковом центре Language Link, г. Москва; 

●июль 2011 г. - Course for Overseas Teachers of English, колледж St. Giles, г. 

Лондон. 

 

Профессиональные навыки: знание основ детской психологии и педагогической 

теории. 

 

Личные качества: гуманизм, любовь к детям, обязательность, скромность, 

ответственность, сдержанность, оптимизм, трудолюбие, справедливость. 

 

Рекомендации будут предоставлены по требованию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) изучается 

студентами  третьего  и четвертого курса. Методические рекомендации по выполнению  
практических работ обеспечивают реализацию  рабочей программы по безопасности 
жизнедеятельности. 
 Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в 
области безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма  в 
период вступления в самостоятельную жизнь. 

Ведущей дидактической целью практических работ является формирование 
практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности и жизни. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием  самостоятельных 
работ является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 
проблемных ситуаций, решение ситуационных  задач, средствами индивидуальной 
защиты, учебным  тренажером для реанимационных действий , работа с 
нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками. 

При выполнении практических заданий студенты овладевают первоначальными  
умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и 
жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе выполнения практических 
заданий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 
знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются интеллектуальные умения. 

В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности студент должен  
знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
Уметь: 

 организовывать  и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности; 
 оказывать первую помощь пострадавшим 
Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, полученных студентами 

при изучении социально-экономических, естественнонаучных и общетехнических 
дисциплин и в процессе изучения прослеживается теснейшая ее связь с этими 
дисциплинами. 

Рекомендуемое количество часов по практическим занятиям – 24. 
 

Результатом освоения  программы является  овладение  обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
ПК. 2.5. работать с документацией установленной формы 
ПК. 3. 3. Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую документацию. 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем. 
ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК.4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий. 
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 
Тема: «Организационная структура обеспечения электробезопасности на 
предприятиях». (4 часа). 
Цель работы: 
1.Ознакомить студентов с правилами выполнения работ с электрооборудованием на 
предприятиях. 
2. Рассказать о мерах безопасности при выполнении работ с электрооборудованием. 
3. Рассмотреть варианты обеспечения электробезопасности на предприятиях. 
4. Создать конспект по данной теме. 
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
Оборудование: тетради для практических работ, ручки, карандаши, материал из различных 
источников. 

Порядок проведения: 
1.Информация для студентов. 
   а). Что такое электробезопасность. 
    Электрический ток является распространённым поражающим фактором на производстве 
и в быту из-за широкого распространения электрических установок, приборов и агрегатов. 
При работе с ними необходимо соблюдать требования  электробезопасности, которые 
представляют собой систему организационных и технических мероприятий и средств, 
обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, 
электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. 
   Поражение электрическим током организма человека носит название электротравмы. На 
производстве число травм, вызванных электрическим током, относительно невелико и 
составляет 11-12%от общего числа, однако из всех случаев травм со смертельным исходом 
на долю электротравм приходится наибольшее количество (до 40%). До 80% всех случаев 
поражения электрическим током со смертельным исходом приходится на элетроустановки 
напряжением до 1000 В (в первую очередь работающих под напряжением 220-380 В ).  
   Проходя через организм человека, электрический ток оказывает термическое (нагрев и 
ожоги различных участков тела), электролитическое (разложение, изменение состава и 
свойств крови, а также других органических жидкостей) и биологическое действие 
(раздражение и возбуждение живых тканей организма, нарушение протекания в нём 
различных внутренних биоэлектрических процессов). Результатом таких нарушений может 
быть прекращение процессов  дыхания и остановка сердца. 
 
б). Защита человека от поражения эл. током.  
   Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается применением различных 
технических и организационных мер. Они регламентированы действующими правилами 
устройства электроустановок ( ПУЭ ). Технические средства защиты от поражения эл. 
током делятся на коллективные и индивидуальные средства; на средства, 
предупреждающие прикосновения людей к элементам, находящимся под напряжением, и 
средства, обеспечивающие безопасность, если прикосновение произошло. 
      
 
 
 
 
 
 
 
Основные способы и средства электрозащиты: 

 изоляция токопроводящих частей и её непрерывный контроль; 



 применение плавких вставок; автоматических выключателей; автоматов защиты 
электромагнитного, теплового или комбинированного действия; тепловых реле; 

 установка оградительных устройств; 
 предупредительная сигнализация и блокировки; 
 использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов; 
 использование минимально возможных напряжений; 
 электрическое разделение сетей; 
 защитное заземление; 
 выравнивание потенциалов; 
 зануление; 
 защитное отключение; 
 средства индивидуальной защиты. 
 

1. Изучить правила выполнения работ с электрооборудованием. 
2. Отработать порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему от 

электрического тока. 
3. Составить конспект по данной теме. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

    Оказание первой помощи поражённому электрическим током. 
Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока состоит из двух этапов: 
освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока и оказание ему первой 
помощи. 
   Контрольные вопросы: 

1. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека? 
2. Что такое электротравмы? 
3. Каковы причины электротравм? 
4. От каких факторов зависит исход поражения электрическим током? 

  
  
 

       

         
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 
Тема: «Пожарное оборудование, системы контроля и пожарная сигнализация (4 часа). 



Цель работы: 
1.Ознакомить студентов с пожарным оборудованием 
2. Рассказать о мерах безопасности при выполнении работ с системами контроля. 
3. Рассмотреть варианты установки пожарной сигнализации на предприятиях. 
4. Создать конспект по данной теме. 
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
Оборудование: тетради для практических работ, ручки, карандаши, материал из различных 
источников. 

Порядок проведения: 
1. Изучить ФЗ «О пожарной безопасности» 
2. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность граждан в 
области пожарной безопасности. 
3. Изучить памятки. 
4. Ответить на вопросы 
5 . Практическое использование огнетушителя.  
 Контрольные вопросы:  

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 
2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 
3. Перечислите средства пожаротушения. 
4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности 
5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

 Литература: 
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ « О пожарной безопасности».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 
Тема: «Тактика тушения пожара. Спасение и эвакуация пострадавших». (4 часа). 



Цель работы: 
1.Ознакомить студентов с тактикой тушения пожара. 
2. Рассказать о мерах безопасности при тушении пожара. 
3. Рассмотреть варианты спасения и эвакуации пострадавших. 
4. Создать конспект по данной теме. 
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
Оборудование: тетради для практических работ, ручки, карандаши, материал из различных 
источников. 

Порядок проведения: 
1. Изучить Федеральный Закон «О пожарной безопасности». 
2. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 
3. Изучить памятки. 
4. Ответить на вопросы. 
5. Практическое использование огнетушителя. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 
2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 
3. Перечислите средства пожаротушения. 
4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан 

в области пожарной безопасности 
5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

 
Литература. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 
Тема: «Простейшие средства защиты». (4 часа). 



Цель работы: Закрепление теоретических знаний о СИЗ кожи, СИЗОД, о медицинских 
средствах защиты и приобретение практических умений изготавливать и использовать 
индивидуальные средства защиты.  
1. Закрепить знания о СИЗ, СИЗОД, о  медицинских средствах защиты. 
2. Научиться изготавливать ватно-марлевую повязку. 
3. Научиться использовать СИЗОД (противогаз, ВМП) 
4. Научиться одевать ОЗК. 
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
 Оборудование. Учебник БЖД, плакаты «Средства индивидуальной защиты», противогазы, 
вата, марля, ОЗК, ножницы, тетрадь для практических работ. 
 

Порядок проведения: 
1. Записать в тетрадь СИЗ, СИЗОД, мед. средства защиты (учебник БЖД стр.135-138) 
2. Изготовить ВМП  
Для изготовления ВМП необходимо взять кусок марли размером 100 на 50см. на него 
кладем слой ваты толщиной 1-2см, края марли загибаем с обеих сторон и накладываем на 
вату, концы по длине разрезаем на 30-40см с каждой стороны. Повязка закрывает 
подбородок, рот, нос. (Рис.стр. 136) 
3. Надеть противогаз, ОЗК 
4. Надеть ВМП 

Контрольные вопросы: 
1. СИЗ это? 
2. СИЗОД это? 
3. Перечислите СИЗОД. 
4. Перечислите СИЗ кожи. 
5. Перечислите медицинские средства защиты? 
6. Назовите порядок изготовления ВМП. 

 
Литература: 

 Учебник «Безопасность жизнедеятельности»  для среднего профессионального 
образования  Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко Изд. центр – М. «Академия», 2012г.  
Стр.135-141. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 



Тема: «Особенности воинской деятельности в различных видах Вооружённых Сил и 
родах войск». (4 часа). 
Цель работы: Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы обороны 
государства и приобретение практических умений в составлении и решении тестов, 
ситуационных задач. 

1. Закрепить знания ФЗ «Об обороне» 
2. Составить тесты, ситуационные задачи по изученной теме. 
3. Проверить знания по изученной теме. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).  
Оборудование. ФЗ «Об обороне», учебник БЖД Н.В. Косолапова, ситуационные задачи, 
тесты, тетрадь для практических работ. 

Порядок проведения: 
1.Изучить материал учебника БЖД стр.162 -165. 
2. Выписать основные формулировки:  
Что понимается под обороной? 
С какой целью создаются ВС РФ? 
Что включает в себя организация обороны? 
Что составляет основу военной организации государства? 
3. Составление тестов, ситуационных задач 
4. Решение ситуационных задач, тестов 

Контрольные вопросы. 
1. Что понимается под обороной? 
2. С какой целью создаются ВС РФ? 
3. Что включает в себя организация обороны? 
4. Что составляет основу военной организации государства? 
5.  Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны. 
6. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 
7. Состояние войны. 
8. Военное положение. 
9. Мобилизация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 



Тема: «Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, 
основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива». 
(4 часа). 
Цель. Закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе и приобретение 
практических умений при работе с учебником. 

1.Изучить материал учебника. 
2.Составить тезисный конспект 
3.Ответить на контрольные вопросы. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 
 Оборудование. ФЗ «Об обороне», учебник БЖД Н.В. Косолапова, ситуационные задачи, 
тесты, тетрадь для практических работ. 

Порядок проведения: 
1.Прочитать материал учебника ОБЖ стр. 103-105, 117-120 
2. Составить тезисный конспект. 
3. Ответить на вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1.Назовите основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и 
воина. 
2.В чем выражается воинский долг военнослужащих ВС РФ? 
3.Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 
частей и подразделений? 

 Литература. 
Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс  [Текст] : учебник 
для учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – М. : 
Просвещение, 2008. – 161 с. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 



Тема: «Структура Вооружённых Сил и порядок прохождения военной службы».            
(4 часа). 
Цель. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 
безопасности России. 

Закрепление основ военной службы и обороны государства и приобретение практических 
умений работать с документами.  

1. Выявить правовую основу обеспечения национальной безопасности России. 
2. Определить, главные направления обеспечения национальной безопасности России. 
3. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

 
 Оборудование. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г. учебник БЖД, ФЗ «Об 
Обороне». 

Порядок проведения 

1. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020г., 
материал учебника БЖД стр.102-104 
2. Ответить письменно: 
Что такое национальная безопасность? 
Что такое национальные интересы РФ? 
Что значит угроза национальной безопасности? 
Что входит в силы обеспечения национальной безопасности? 
Что входит в средства обеспечения национальной безопасности? 
Что такое военная безопасность? 
Запишите принципы обеспечения военной безопасности. 
3. Изучить ФЗ «Об обороне». 
 
 Литература 

1.  Учебник  «ОБЖ», Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко М. : Изд. центр «Академия», 
2012, стр.160 -178. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г 
3. ФЗ «Об обороне» №61 от 31 мая 1998г 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 



Тема: «Способы искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца».            
(2 часа). 
Цель. Закрепление теоретических знаний по проведению реанимационной помощи, 
приобретение практических умений искусственной вентиляции легких, непрямого массажа 
сердца. 
1.Составить алгоритм проведения реанимации. 
2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца на 
тренажере. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 
Оборудование. Учебник ОБЖ, тренажер-Гоша, тетрадь для практических работ, 
ситуационные задачи. 

Порядок проведения 
1.Изучить материал учебника стр.136-141 
2. Составить алгоритм реанимационной помощи. 
3. Проведение реанимационной помощи на тренажере - Гоша. 
4. Решение ситуационных задач. 

Контрольные вопросы. 
1.Что означает терминальное состояние? 
2.Сколько терминальных состояний знаете? 
3.Опишите терминальные состояния. 
4.Признаки клинической смерти. 
5.Этапы реанимации. 
6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 
 Литература 

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс  [Текст] : учебник для 
учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – М. : Просвещение, 2009. 
–  С 136 141. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. 
Тема: «Способы наложения стерильной повязки при различных травмах» (4 часа). 
Цель. Закрепление теоретических знаний оказания помощи при кровотечениях, переломах, 
профилактике осложнений ран, приобретение практических умений наложения повязок, 
закрутки, шин. 
1. Решить ситуационные задачи. 
2. Научиться останавливать кровотечение при помощи закрутки. 
3. Научиться накладывать повязки на голову, руки, ноги. 
4. Научиться накладывать шины 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 
 Оборудование.  Ситуационные задачи, учебник БЖД, закрутки, бинты, шины. 

Порядок проведения 
1.Решить ситуационные задачи.  
2. Изучить материал учебника БЖД стр. 248-266. Ответить на контрольные вопросы 
письменно. 
3. Работа в парах: наложить закрутку, наложить повязки на руку, голову, ногу, наложить 
шину при переломе голени. 

Контрольные вопросы. 
1. Дайте формулировку кровотечению. 
2. Перечислите виды кровотечений. 
3. Что такое асептика? 
4. Что такое антисептика? 
5. Перечислите виды ран. 
6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 
7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 
8. Как оказать помощь при открытом переломе? 
9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10. 
Тема: «Способы иммобилизации при переломах» (2 часа). 
Цель. Закрепление теоретических знаний оказания помощи при  переломах,  приобретение 
практических умений наложения  шин. 
1.Решить ситуационные задачи. 
2.Научиться накладывать шины. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 
 Оборудование.  Ситуационные задачи, учебник БЖД, закрутки, бинты, шины. 

Порядок проведения 
1.Решить ситуационные задачи.  
2. Изучить материал учебника БЖД стр. 248-266. Ответить на контрольные вопросы 
письменно. 
3. Работа в парах:  наложить шину при переломе голени. 

Контрольные вопросы. 
1. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 
2. Как оказать помощь при открытом переломе? 
3. Как оказать помощь при закрытом переломе? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы: 

     1. Горский, В.А. , Ким, С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Москва 2021г. стр. 
387. 
     2. Косолапова, Н.В., Прокопенко, Н.А., Побежимова, Е.Л.. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Москва 2018г. стр.285 
     3. Косолапова, Н.В., Прокопенко, Н.А., Побежимова, Е.Л.. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Москва 2020г. стр.140 
  4. Косолапова, Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 
для сред.проф. образования. — М., 2015. 
  5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 
— Ст. 445. 
  6. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст]: учебник для 
учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. – М.: Просвещение, 2009. 
7. Учебник «Безопасность жизнедеятельности»  для среднего профессионального 
образования  Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко Изд. центр – М. «Академия», 2012г. 
8.Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для начального и среднего 
профессионального образования Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко Изд. центр – М. 
«Академия» 2010г. 
9. «Безопасность жизнедеятельности» учебное пособие А. С. Гринин, В. Н. Новиков – М. 
ФАИР-ПРЕСС. 
10. Плакаты, наглядные пособия. 
11. Федеральный закон «Об обороне». 
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1.Введение 
 
Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.7 Специальная педагогика и психология разработаны в 

соответствии с  рабочей программой учебной дисциплины ОП.7 Специальная 

педагогика и психология и  предназначены для реализации ФГОС по 

специальности 44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании 

СПО углубленной подготовки. 

Дисциплина ОП.7 Специальная педагогика и психология способна 

решать задачи: овладение системой основных понятий психодиагностики, 

обеспечение усвоение студентами теоретических знаний и    практических 

навыков психодиагностических обследований, формирование представления 

о роли и месте соответствующих  методик в системе психологической работе 

с детьми и взрослыми, оценка их возможности и ограничения. 

Целью практических  работ является применение системы 

теоретических знаний для понимания сущности и путей решения проблем 

детей с нарушениями в развитии. 

ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании предполагает, что  в результате изучения 

дисциплины студент должен знать: 

- специальная педагогика и психология как отрасль научных знаний  и 
понятийный аппарат;  
- научные основы специальной педагогики и психологии,  
- основные этапы становления специальной педагогики и психологи как 
наук;    
- дети с отклонениями в развитии как объект специальной педагогики и 
психологии;  
- виды нарушений детского развития их причины;  
- основы дидактики специальной педагогики: принципы специального 
образования,  технологии и методы специального образования, формы 
организации специального обучения, средства обеспечения коррекционно-
образовательного процесса;  
- дошкольная и школьная системы специального образования;  
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-психолого-педагогическая характеристика разных групп детей с 
нарушениями в развитии;  
- основные направления работы с этими категориями детей;  
- система специальной помощи детям с отклонениями в развитии в России; 
концепция интеграции и возможности её реализации в условиях 
общеобразовательной школы. 
уметь: 

наблюдать и анализировать затруднения в обучении и  воспитании детей, 
имеющих различные проблемы в развитии; 
-ориентироваться в дошкольной и школьной системе  специального 
образования; 
-различать наиболее распространенные нарушения по характерным 
симптомам; 
-ориентироваться в современных классификациях ограниченных 
возможностей человека. 

Методические указания к практическим занятиям способствуют 

формированию у обучающихся профессиональных (ПК) и (ОК) 

компетенций: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 

ПК 1.2.Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, 

мотивировать их на освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации, 
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родителей (законных представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся; 

ПК 4.1. Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 

области знания; 

ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду, позволяющую обеспечить обучение обучающихся 

начальных классов; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Необходимыми структурными элементами практических работ являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения 

итогов выполнения работ. Практические работы имеют следующую 

структуру: 

- Номер практического занятия. 

- Название темы практического занятия. 

- Цель практического занятия. 

- Порядок проведения. 

- Используемая литература, интернет- ресурсы 

На практические занятия отводится 14 часов. 
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2. Содержание практических  работ 
 

Раздел  1.  Основы теории специальной педагогики и психологии 
 

Практическая работа №1 
 

Тема: Понятие о детях с отклонениями в развитии. Основные категории 
детей с ОВЗ (2 ч.) 
Цель работы: Дать представление о детях с отклонениями в развитии. 
Раскрыть сущность основных категорий детей с ОВЗ, использовать 
терминологию специальной педагогики и психологии, формировать умения 
использовать полученные знания на практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
 
Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить педагогическую литературу по теме. 
2. Рассмотреть понятие о детях с отклонениями в развитии. 
3. Раскройте сущность основных категорий детей с ОВЗ. 
4. Составьте таблицу «Категории детей с ОВЗ». 

     5. Анализ работы. 
 

Практическая работа №2 
 

Тема: Современные классификации нарушений развития  (1ч.) 
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Цель работы: изучить современные классификации нарушений развития, 
формировать умения использовать полученные знания на практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
 
Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Изучите классификации нарушений развития. 
3. Составьте таблицы «Педагогическая классификация (М. Варнок», 
«Обобщенная классификация», «Классификация по причинам 
нарушений», « Классификация по последствиям недостатков». 

    4. Анализ работы. 
 

Раздел 2. Специальное образование лиц с нарушениями в развитии 
 

Практическая работа №3 
Тема: Принципы специального образования (2ч.) 
Цель работы: Рассмотреть принципы специального образования, 
формировать умения использовать полученные знания на практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
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2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
 
Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2.  Раскройте принцип педагогического оптимизма, принцип ранней 
педагогической помощи, принцип коррекционно-компенсирующей 
направленности образования, принцип социально-адаптирующей 
направленности образования, принцип развития языка и 
коммуникации как средств специального образования, принцип 
деятельностного подхода в обучении и воспитании, принцип 
дифференцированного и индивидуального подхода, принцип 
необходимости специального педагогического руководства.  

    3. Анализ работы. 
 

Практическая работа №4 
Тема: Формы организации специального образования (1ч.) 
Цель работы:  изучить формы  организации коррекционно-развивающего 
обучения, формировать умения использовать полученные знания на 
практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
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Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Охарактеризуйте индивидуальную и индивидуально-групповую 
формы организации обучения.  
3. Составьте таблицу «Классно-урочная система как одна из 
основных форм организации учебного процесса».  
4. Составьте таблицу «Групповые и дополнительные формы работы. 
5.Анализ работы. 

 
Практическая работа №5 

Тема: Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса (1ч.) 
Цель работы: Раскрыть средства обеспечения коррекционно-
образовательного процесса, формировать умения использовать полученные 
знания на практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
 
Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Охарактеризуйте музыкальные средства воспитания. Ручной труд 
как средство обучения. Средства словесной наглядности. 
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3. Составьте таблицу «Дактильная и жестовая речь в обучении лиц с 
отклонениями в развитии». 

      4. Охарактеризуйте театрализованно-игровую и художественно-    
          речевую деятельности. 
     5. Раскройте ручной труд как средство обучения. 
     6. В чем состоит особенность средств словесной наглядности? 

 
Раздел 3. Основные категории олигофренопедагогики и 

олигофренопсихологии 
 

Практическая работа №6 
Тема : Определение «задержка психического развития», причины 
возникновения и клинико-психолого-педагогическая характеристика детей 
(2ч.) 
Цель работы: раскрыть понятие «задержка психического развития», изучить 
причины возникновения ЗПР и клинико-психолого-педагогическая 
характеристика детей, формировать умения использовать полученные знания 
на практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
 
Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте понятие «задержка психического развития». 
3. Составьте таблицу «Причины возникновения ЗПР». 
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4. Составьте клинико-психолого-педагогическую характеристику 
детей  с временной задержкой психического развития  по 
К.С.Лебединской. 

     4. Анализ работы. 
 

Раздел 4. Специальная педагогика и психология лиц с различными 
нарушениями 

 
Практическая работа №7 

Тема: Специальное образование лиц с нарушениями слуха (1ч.) 
Цель работы: изучить специальное образование лиц с нарушениями слуха, 
формировать умения использовать полученные знания на практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
 
Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте сущность специального обучения детей с частичным 
нарушением слуха. 
3. Выделите особенности обучения слабослышащих в   
 общеобразовательной школе. 

     4. Раскройте специальное образование глухих. 
     5. Охарактеризуйте профессионального образование и социальную   
         адаптацию лиц с нарушениями слуха.  
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Практическая работа №8 
 

Тема: Специальное образование лиц с нарушениями зрения (1ч.) 
Цель работы: изучить специальное образование лиц с нарушениями зрения, 
формировать умения использовать полученные знания на практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
 
Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте особенности дошкольного образования детей с   
нарушенным зрением. 
3. Проанализируйте и охарактеризуйте систему специальных   
учреждений для лиц с нарушениями зрения. 

      4. Анализ работы. 
 

Практическая работа №9 
Тема: Система специализированной помощи детям, страдающим ДЦП (1ч.) 
Цель работы: изучите систему специализированной помощи детям, 
страдающим ДЦП, формировать умения использовать полученные знания на 
практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
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В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
 
Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Проанализируйте и специальную (коррекционную)    
 образовательную школу для лиц с нарушениями зрения. 
3. Охарактеризуйте систему специализированной помощи детям, 
страдающим ДЦП. 

     4. Анализ работы. 
 
Раздел 5. Психолого-педагогическое развитие при асинхрониях с 

преобладанием расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения 
 

Практическая работа №10 
 

Тема: Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме (1ч.) 
Цель работы: изучить коррекционно-педагогическую помощь при аутизме, 
формировать умения использовать полученные знания на практике. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
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Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Проанализируйте и специальные учреждения для детей с 
аутизмом. 
3. Охарактеризуйте процесс организации коррекционно-
педагогической помощи для детей с аутизмом. 
4. Анализ работы. 

 
Практическая работа №11 

 
Тема : Пути и способы организации специального образования для лиц со 
сложными нарушениями развития  (1ч.) 
Цель работы: раскройте пути и способы организации специального 
образования для лиц со сложными нарушениями развития, формировать 
умения использовать полученные знания на практике.  
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
2022.-215с. 
3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
Л.В.Мардахаев.- М.:Изд.Юрайт, 2022г.-447с. 
Электронные ресурсы: 
http: //   www. Univer 5. ru. Pedagogika\ specialnaya 
http: //   www.  Lib.znate.ru. 
http: //   www.  Studmed..ru. specialnaya. 
 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Охарактеризуйте специализированные учреждения для лиц со 
сложным дефектом в нашей стране. 
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3. Проанализируйте  как организована психолого-педагогическая и 
социальная помощь людям со сложными нарушениями развития за 
рубежом? 
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3.Список литературы 

Основные источники:  
1.Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологи/ 
В.П.Глухов.-  М.: Изд. Юрайт, 2022.- 323с. 
2. Колесникова,  Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития / Г.И.Колесникова.-М.: Изд.Юрайт, 
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3.Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. Среднего 
профессионального образования/ Л.В.Мардахаев, Е.А.Орлова; под Ред. 
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Дополнительные источники:  

 
1. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: Учебно-

методическое пособие. /Под ред. М.И.Рожкова.- М., 2001. 
2. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной 

педагогики: Учебное пособие. – М.,1999. 
3. Дефектология: Словарь-справочник. /Авт. Сост. Степанов С.С. – М.,1996. 
4. Еникеева Г.Ф. Пограничные состояния у детей и подростков 
5. Забрамная С.Д. Отбор умственно – отсталых детей в специальные 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебная дисциплина ОП.08 Коррекционная педагогика входит в вариативную часть 

общепрофессиональных дисциплин. 
Значимость изучения данной дисциплины определяется тем, что студентам 

необходимы коррекционно-педагогическая подготовка, умение грамотно выстраивать 
коррекционно-педагогический процесс, возможность ориентироваться в различных 
коррекционных технологиях, осознание тесной связи между теорией и практикой. 

Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ по 
дисциплине ОП.О8 Коррекционная педагогика разработаны в соответствии с программой 
учебной дисциплины ОП.08 Коррекционная педагогика и предназначены для реализации 
ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
СПО углубленной подготовки. 

Преподавание учебной дисциплины коррекционная педагогика строится на основе 
целостного подхода к обучению и воспитанию и учета результатов современных 
психолого-педагогических исследований. 

Целью практических работ является формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций, педагогической культуры и выработка педагогического 
мышления на основе изучения основных категорий и понятий коррекционной педагогики, 
дающих возможность профессионально работать в классах коррекционно-развивающего 
образования. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 
внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты; 

ПК 3.4.Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 
личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся. 

ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании предполагает, что в результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 
 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность применения 
различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 
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 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 
явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 
развития и направлениях реформирования; 

знать: 
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 
 принципы обучения и воспитания; 
 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания; 

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 
школьной дезадаптации; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 
образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 
процесса и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества образования, психологопедагогические 
основы оценочной деятельности педагога. 

Практические и лабораторные работы предполагают использование наблюдений, 
педагогического анализа в конкретных классах, группах или через применение аудио, 
видеозаписей, педагогических задач и работу с литературными источниками и 
документацией. 

В качестве форм проведения практической работы берутся индивидуальные, 
групповые формы и другие. 

Рекомендуемое количество часов  на освоение  программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 73 часа; 
из них практических и лабораторных – 22 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Раздел 2. Школьная дезадаптация как педагогическое явление 
 

Практическая работа №1-2 
Тема: Определение типа школьной дезадаптации по характеристике ребенка 

Цель работы: практическое закрепление знаний типологии школьной 
дезадаптации; формирование умений по характеристике ребенка определять тип 
школьной дезадаптации. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты 

Оборудование: таблицы с характеристиками ребенка младшего школьного 
возраста. 

Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе, актуализация знаний типология 

школьной дезадаптации. 
2. Инструктаж: Проанализируйте характеристики ребенка. Соотнесите 

характеристику ребенка младшего школьного возраста с признаками школьной 
дезадаптации в типологии дезадаптации. 

3. Выполнение практической работы: Заполнить таблицу  по наличию 
определенных характеристик. 

4. Анализ работы. 
Таблица соответствия степени дезадаптации 

№ 
п/п 

Тип дезадаптации Наличие  
у ребенка 

1. I группа «нормы» - учащиеся без признаков дезадаптации: 
хорошо справляются с учебной нагрузкой и не испытывают 
значительных сложностей в обучении (уровень интеллекта 
соответствует норме); 
успешно взаимодействует как с преподавателями, так и со 
сверстниками, т.е. не имеют проблем в сфере межличностных 
отношений; 
не жалуется на ухудшение состояния здоровья; 
не проявляют асоциальных форм поведения;  
средний балл успеваемости - 4,5. 
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2. II «группа риска» - обычно неплохо справляются с учебной 
нагрузкой, не проявляя видимых нарушений социального 
поведения. 
 активное или пассивное стремление избежать 
ответственных ситуаций (контрольных, зачётных 
мероприятий); 
 уход от открытых учебных выступлений, дискуссий, 
 письменным заданиям; 
 отказ от работы в группе; 
 реальная непродуктивность работы в группе; 
 проявление нарушений в сфере общения и 
межличностных отношений, как результат внутреннего 
дискомфорта, заниженной самооценки; 
 средний балл успеваемости - 4. 

 

3. III группа с «неустойчивой» школьной дезадаптацией могут 
успешно справляться с учебной нагрузкой. 
 плохое усвоение школьного материала по одному или 
двум предметам; 
 существенные изменения психосоматического здоровья 
детей; 
 серьёзные проблемы в сфере межличностных отношений 
(«уход в болезнь» в ответственных ситуациях); 
 обидчивость и капризность, ведущие к высокой 
конфликтности и демонстративности; 
 уход от групповой деятельности, неумение сотрудничать 
со взрослыми и сверстниками; 
 низкая культура организации своей учебной 
деятельности; 
 средний балл успеваемости - 3,5. 

 

4. IV группа с «устойчивой» школьной дезадаптацией.  
 перепады настроения и работоспособности; 
 Грубость, агрессивность, хулиганство, драчливость, 

индивидуализм; 
 провокации в ходе учебной деятельности, срывы уроков, 

стремление во время урока заниматься посторонними 
делами; 

 демонстративные отходы от выполнения какой-либо 
работы; 

 «разрушение» групповой и учебной работы, постоянная 
готовность к уходу от продуктивных занятий; 

 ситуативное выполнение простых репродуктивных учебных 
заданий; 

 низкая культура организованности и 
дисциплинированности; 

 прогулы и уходы с занятий без видимой причины; 
 средний балл успеваемости - 3,2. 

 



5. V группа - «патологические нарушения». Дети, имеющие 
неявные или невыраженные отклонения в развитии, 
умышленно скрываемые родителями или приобретенные в 
результате перенесённой болезни пли тяжёлого отклонения, 
проявившегося в ходе обучения. 

 стойкие нарушения эмоционально-волевой сферы; 
 аффективные взрывы, истероидные эксцессы и др.; 
 безответственность, неорганизованность, игнорирование 

правил поведения; 
 претензии на оригинальность и особое отношение к себе; 
 неряшливость, игнорирование гигиенических правил; 
 проявление провокационных моментов по отношению к 

сверстникам, как защитных моментов; 
 высокая конфликтность со сверстниками и взрослыми; 
 инфантильность поведения; 
• средний балл успеваемости - 2,3. 

 

 

 
Из характеристики Алеши М.: 
«В школу Алеша пришел с интересом. На вопрос: "Тебе хочется учиться?" – 

ответил утвердительно. Вскоре, однако, стало ясно, что в школе Алешу привлекают 
только чисто формальные атрибуты учебы. Мальчику явно нравится новый ранец, пенал, 
другие учебные принадлежности, очень часто он любовно поглаживает их. Ему нравится, 
когда урок заканчивается и звенит звонок. Громко выкрикивая "Перемена", он первым 
бросается к дверям. К занятиям же интереса не проявляет. Не может сосредоточиться 
даже на короткое время. Постоянно отвлекается: то сосед его задел, то карандаш упал, то 
на подоконник села птичка и т. д. Во время урока может достать из кармана или портфеля 
какие-то резиночки, самолетики, солдатики, расставить их на парте и играть. Часто задает 
неуместные вопросы. Болтлив, во все вмешивается, по всякому поводу делает замечания 
другим детям, не обращая внимания на присутствие учителя. О поручениях моментально 
забывает. Однажды на экскурсии ему было поручено сложить в альбом листочки, которые 
собрали дети. Он начал складывать, но работу не закончил. Все оставил и убежал. На 
вопрос: "Почему же ты не закончил дело?" – ответил: "А мне уже надоело, я устал. А 
разве ты (обращаясь к учительнице) не убрала потом?"». 

Из характеристики Вити Т.: 
«К школьной жизни особого интереса Витя не проявлял. Равнодушно принял 

новую для него школьную обстановку. Складывалось впечатление, что ему все давно уже 
знакомо. Держится очень тихо, незаметно и именно этим обращает на себя внимание. В 
нем как будто нет столь характерной для других детей любознательности, живости 
реакций. На уроках также сидит тихо. Чаще проявляется его полная отключенность от 
того, что происходит в классе. На вопросы по содержанию урока отвечает невпопад. 
Учебные задания воспринимает с трудом или быстро отключается от них. Например, на 
уроке все дети по образцу пишут элементы букв. Витя написал кое-как три элемента, а 
дальше по всей странице рисует кораблики. Не смущается, когда ему делают замечания. 
Очень неловок. Карандаш, ручку за два месяца так и не научился держать в руке 
правильно. Стакан выпадает у него из рук. Шалости его неуклюжи. Во время игры чаще 
других спотыкается, падает. Контакт с детьми устанавливает трудно. В домашней 
обстановке, во дворе, как удалось установить из беседы с матерью, играет 
преимущественно с детьми младшего возраста». 

Из характеристики Гены Ш.: 
«При выполнении заданий недостаточно целеустремлен. Легко заинтересовывается 

и быстро охладевает к работе. Ошибки часто обусловлены невнимательностью, 
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импульсивностью, отсутствием вдумчивости, общей дезорганизованностью». 
Из характеристики Андрея С.: 
«Охотно принимается за всякую работу, причем принимается сразу, "с ходу". 

Часто, даже не дослушав объяснения, начинает что-то активно делать: переставляет, 
потрогает одно, другое. Действия хаотичны, нецеленаправленны. Пройдет совсем немного 
времени, и, когда другие ребята только вошли в работу, мальчик уже начинает 
отвлекаться от нее. Интерес переключается на то, сколько успела сделать соседка, чем 
занят учитель, что происходит за окном и т.д. Поведение становится все более 
беспокойным. Начинает "плясать" карандаш в руках, покачивается голова, приходят в 
движение ноги. Работа из интересной превращается в невыносимую. Результатом ее 
может явиться все, что угодно, но только не то, что требовалось». 

 
Практическая работа №3-4 

Тема: Решение педагогических задач на определение признаков проявления 
школьной дезадаптации 

Цель работы: закрепление знаний по разделу «школьная дезадаптация»; выработка 
умений синтеза знаний и умений по разделу. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 
внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

Оборудование: Карточки с педагогическими задачами (буклет педагогических 
задач) 

 Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Анализ структуры педагогической задачи. 
3. Выполнение практической работы: 
– Изучение ситуации 
– Ответы на вопросы. 
4. Обсуждение и анализ выступлений студентов. 

Задание: назовите признаки проявления школьной дезадаптации 
1. «…Мой сын учится во 2 классе. Когда он поступил в первый класс, ему было 

почти 7 лет. Сначала все было хорошо, он старался учиться, ему нравился учитель, и , как 
нам казалось, даже сдружился с одноклассниками. Но в начале второго класса ребенка 
словно подменили! 

Из школы он приходит абсолютно без сил, хотя занимается там ровно столько же, 
сколько и его ровесники, у которых, как уверяют их родители, такой проблемы нет. По 
утрам он с трудом просыпается, часто говорит, что не хочет идти в школу, потому что ему 
там не нравится, и ребят, с которыми можно было бы дружить, там нет. Он может заявить, 
что плохо себя чувствует (болит живот, голова, горло), чтобы не ходить в школу. 



Классный руководитель стал жаловаться на его поведение: ребенок не выполняет 
требований учителя, может нагрубить, часто дерется со сверстниками. Если раньше наш 
сын рассказывал дома обо всем, что происходило в его школьной жизни, то сейчас 
предпочитает отмалчиваться. 

Нас очень беспокоят его оценки: в первом классе он отлично справлялся с 
программой, а сейчас почти каждый день приносит из школы «тройки»…» 

2. Миша Н., 7 лет, детский сад не посещал, при поступлении в школу, по словам 
матери (педагога по образованию), хотел учиться, был хорошо подготовлен. Первое 
полугодие проучился нормально, однако учительница часто делала замечания – 
отвлекается на уроках, невнимателен и т. д. Миша, мальчик достаточно воспитанный, 
вдруг стал огрызаться, иногда грубить учительнице. Мать не придавала сначала этому 
большого значения. Но поведение Миши постепенно ухудшалось. После того как 
учительница назвала его при всем классе «идиотом», мальчик набросился на нее. Разбор в 
кабинете директора только усугубил конфликт, ребенок окончательно замкнулся, 
отказывался ходить в школу. Мать все-таки отводила его в школу, и он либо безучастно 
сидел на уроках, либо вел себя вызывающе: мог ходить по классу, укусил девочку, 
которая обзывала его, сидел под партой, когда учительница ругала мальчика, в диктанте 
перед каждым словом написал приставку «не», диктант не сдал учителю и т. д. Ко всем 
взрослым стал относиться с недоверием, отказывался разговаривать с ними, наблюдался 
частичный мутизм. 

3. Мать, обеспокоенная поведением сына, решила по совету педагогов отвести его к 
психиатру. Мальчик, когда понял, куда его привела мать, стал кричать: «Я не больной!» – 
после чего замкнулся окончательно, стал вялым, апатичным. Посещение любого кабинета 
(и в школе, и в поликлинике), вид любого врача, учителя вызывал у ребенка бурную 
реакцию протеста, он бился в истерике и кричал, что он нормальный. Категорически 
отказывался ходить в школу. 

4. К психологу обратилась учительница II класса с жалобой на ученицу, девочку 8 
лет. По ее словам, Мила (так звали девочку) в школу ходит нехотя, учится плохо, 
недисциплинирована, на уроках постоянно отвлекается, не слушает учителя. Когда 
надоедают занятия, может встать и ходить по классу. На переменах чрезмерно подвижна, 
часто дерется, бывает агрессивна. Ярко выраженных интересов или наклонностей нет. В 
классе занимает лидирующее положение, в совместных играх любит командовать. 

Из-за низкой успеваемости и неадекватного поведения Милы учительница и завуч 
начальных классов рекомендовали ее матери обратиться к психологу, однако та этого не 
сделала. 

Ребенок из неполной семьи, отца никогда не видела. Мать занята решением своих 
проблем, и специально вопросами воспитания дочери не занимается. По отношению ко 
взрослым, которые пытаются ее «воспитывать», девочка проявляет бурные негативные 
реакции, грубит и огрызается. 

5. К школьному психологу обратилась мать первоклассницы Оли, которая почти 
каждое утро перед школой жаловалась на головную боль, боли в животе. Иногда у 
девочки наблюдалась рвота, повышалась температура. Естественно, что в такие дни 
девочка оставалась дома. Мать удивляло то, что через несколько часов все симптомы 
проходили, и вызывать врача было бессмысленно. Родители верили, что дочь по утрам не 
симулирует, однако объяснить причину этого явления были не в состоянии. 

Психолог подробно расспросил мать о том, как росла, развивалась девочка, о ее 
характере, о том, как относятся к ней взрослые и дети. Подробно побеседовал он и с 
учительницей Оли, понаблюдал за поведением девочки на уроках, переменах. 
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В результате бесед выяснилось, что Оля детский сад не посещала, была 
«домашним», к тому же единственным ребенком в семье. Общительна только с теми, кого 
знает уже давно. К новым контактам относится настороженно. По словам матери, очень 
хотела учиться в школе, на все вопросы при поступлении в школу отвечала правильно. 
Учительница относится к ней хорошо, с пониманием, дети в классе ее не дразнят. 
Родители были уверены, что с обучением в школе у Оли проблем не будет. Вызывало 
волнение только то, что она может переутомляться, девочка астеничная. Чаще всего Оля 
отказывалась ходить в школу по понедельникам или в конце недели. В те дни, когда у нее 
не было повышения температуры, родители все-таки отводили ее в школу, хотя случалось 
так, что во время первого урока девочка плакала, потом успокаивалась и на следующих 
уроках вела себя нормально. 

По мнению учительницы, Оля очень ранимая, неуверенная в себе, плаксивая. На 
уроках часто грызет ногти. Плачет из-за любого пустяка. Например, не успела переписать 
что-то с доски – сразу слезы, вместо того, чтобы поднять руку и спросить. Все 
письменные работы выполняет на «5». Материал усваивает, чувствуется, что ей это 
интересно. 

Данные наблюдения подтверждают мнения учителя и родителей: действительно, 
девочка застенчивая, тревожная, поднимает руку, чтобы ответить, только если уверена, 
говорит тихо, чувствуется желание понравиться учителю. Когда мать провожает дочь в 
школу, Оля долго не отпускает ее, держит за руку, плачет, в класс входит со слезами, 
просит, чтобы ее отвели обратно домой. На переменах стоит одна, чаще всего у окна, 
смотрит, когда придет мать. 

 
Раздел 3. Педагогическая диагностика в системе коррекционно-развивающего и 

компенсирующего образования 
 

Практическая работа №5-6 
Тема: Анализ педагогических тестов готовности к обучению для фронтального 

изучения детей; определение их прогностических возможностей 
Цель работы: познакомить студентов с разнообразием тестов готовности к 

школьному обучению. 
Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 
внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

Оборудование: Варианты тестов (приложение 2) 
Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы ознакомление с вариантами тестов. 
3. Выполнение практической работы по плану: 



1. Компоненты готовности, охваченные тестом 
2. Структура теста. 
3. Краткая характеристика результатов диагностирования. 
4. Подведение итогов. 

Вариант 1 
Понятие готовности включает в себя несколько характеристик. Во-первых, 

определенный интеллектуальный уровень развития. У ребенка должно быть 
представление об окружающем мире, умение ориентироваться в нем. Не забудем про 
определенный запас знаний, развитие мыслительных и психических процессов.  

Кроме того, ребенок должен хотеть идти в школу. То есть, дошкольник должен идти 
в школу потому, что хочет много знать, ожидает, что там будет интересно, а не потому, 
что мы купим ему за это новый конструктор. 

Прежде чем начнем говорить о том, как можно проверить уровень готовности 
ребенка, необходимо сказать об определенных правилах. 

1. Все задания должны предлагаться в непринужденной обстановке. Это 
должна быть игра, или просто какая-то повседневная деятельность. 

2. Не стоит говорить ребенку, что вы собираетесь его проверять. Он замкнется. 
Или будет слишком напряжен. 

3. Это всего лишь наблюдение, поэтому оно может быть растянуто во времени. 
Не торопите ни его, ни себя.  

Итак, приступим к наблюдению. При поступлении в школу дошкольник должен 
иметь определенный уровень развития речи. Это, во-первых, словарный запас. 
Поговорите с ребенком. Какие части речи он использует? Часто ли присутствуют глаголы, 
прилагательные, деепричастия. Какими предложениями он говорит: простыми или 
сложными? Выразительна ли его речь? Для этого вам нужно просто найти изображение 
любого сюжета и задать вопросы ребенку. Желательно, чтобы сюжет был незнаком. 
Спросите у малыша, кто изображен на иллюстрации. Что он делает? Какой он? Почему он 
делает именно это? Почему именно он так поступает? Замечательно, если ответы не будут 
односложными, речь выразительна, грамотна. 

Интересно понаблюдать, как дошкольник справится с таким заданием. Перед ним 
рисунок. На нем изображены два мальчика, идущих по улице. Один из них держит мяч. 
Оба выглядят расстроенными. Предложите малышу составить рассказ по этой картинке. 
Помогите ему, если он затрудняется. Ведь сложнее всего начать! Задайте ему вопросы, на 
которые он должен ответить: 

 Что произошло с мальчиками? 
 Почему у одного из них мяч? 
 Почему они такие расстроенные? 
 Что происходит сейчас? 
 О чем думает каждый из них, что хочет, что чувствует, что видит, что 

слышит? 
 Что будет дальше? 
Это несложное задание. Более того, интересное. Ребенок начнет фантазировать, 

сочинять, а вы послушаете его. 
Во-вторых, чтение. Каждый родитель задается вопросом: должен ли ребенок уметь 

читать до школы. Помните, что проверяют не скорость, а способ чтения (слово, слог, 
буква) и его сознательность. Понимает ли ребенок, что он только что прочитал, в 
состоянии ли ответить на вопросы. Следовательно, если чтение доступно дошкольнику, 
попросите его почитать вам, а потом задайте несколько вопросов по сюжету, спросите, 
понравилось ли ему то, о чем он прочитал, пусть он выскажет свое мнение. 

Дальше  по плану проверка математических способностей ребенка. Попросите 
ребенка: 

 посчитать от 1 до 10; 
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 от 3 до 8; 
 назвать число, которое стоит перед 5; 
 назвать число, которое стоит после 4; 
 назвать число, которое стоит между 5 и 7. 
Могут быть полезны такие вопросы: из каких чисел состоит число 5; какое число на 

1 больше числа 6; на сколько 5 больше 3? Предложите решить простейшую задачку: у 
Оли есть кукла, а у Саши машинка. Сколько всего игрушек у ребят? Катя съела апельсин, 
грушу и яблоко. Сколько фруктов съела девочка 

Это элементарные задачи, Вы можете их усложнять. Интересны будут и такие 
задания: 

 Сколько медведей встретила в лесу Маша? 
 Сколько гномов встретила Белоснежка? 
 Сколько животных жило в рукавице? 
Вспомните сказки, мультфильмы. Придумайте вопросы со словом "сколько". А так 

же не забудьте, что малыша можно и подловить задачками шутками: На дереве было три 
гнезда. В каждом гнезде по щенку. Сколько всего щенков сидело в гнездах? У одной 
вороны три крыла, а у другой на одно крыло больше. Сколько крыльев у второй вороны? 

Предложите дошкольнику самому составить задачу. Сначала ему будет трудно. 
Может быть, вы сделаете это вместе. А потом можно просто задать число. Задачей 
ребенка будет придумать к нему сюжет с вопросом. Если ему не понятно слово "задачка", 
то используйте термин "математический рассказ". 

Проверьте логическое мышление ребенка. Примерные задания могут быть такого 
плана, как назвать одним словом: 

 белку, ежа, медведя; 
 январь, июль, июнь. 
 А теперь попробуйте ответить на такие вопросы: 
 Внимательно ли ребенок слушает инструкцию? 
 Понимает ли условия задачи? 
 Сосредоточен ли он в своей работе? 
 Может ли работать по образцу? 
 Волнуется ли? 
 Встречая трудности, преодолевает их или бросает начатое? 
Ответы на эти вопросы и будут говорить о психологической готовности к школе.  

Вариант 2 
Существуют также типовые тесты на определение уровня готовности. 
1. Попросите нарисовать человечка: "Возьми лист бумаги и нарисуй человечка. 

Реши, кто это будет: мальчик, девочка, дядя, тетя". В идеале это должна быть картинка 
фигуры человека, у которой есть все части: уши, глаза, рот, туловище, шея, руки с 
пальцами, ноги, нижняя часть туловища отделена от верхней. Чем меньше деталей, тем 
примитивнее рисунок. 

2. Напишите на нелинованном листе бумаги фразу письменными буквами: "Ей 
дан чай". Инструкция может быть следующая: "Посмотри внимательно, как нарисованы 
здесь буквы, попробуй написать их точно так же". Самый высокий балл можно дать, когда 
вы видите, полную схожесть букв и образца. Конечно, буквы могут отличаться от 
оригинала, но не больше чем в два раза. А гак же ребенок должен показать, что он увидел 
заглавную букву, которая будет выше остальных. 

3. Нарисуйте циркулем на листе круг диаметром примерно 2,5 см. Попросите 
ребенка аккуратно обвести его по контуру, не отрывая руки. Если это задание выполнено 
успешно, то вы увидите точное воспроизведение образца. Понаблюдайте, насколько 
грубые ошибки допущены в этой работе. 

 
 



Вариант 3 
Тест Керна-Иерасека 

Он содержит 3 задания. 
1. Рисование фигуры человека. 
2. Графическое копирование фразы из письменных букв. 
3. Срисовывание точек в определенном пространственном положении. 
Этот тест помогает выявить уровень психического развития ребенка, развитие его 

глазомера, способности к подражанию, степень сформированности тонких двигательных 
координаций. 

Инструкция к тесту: Все три задания методики направлены на определение развития 
тонкой моторики руки, координации движений и зрения. Все это необходимо для того, 
чтобы ребенок в школе научился писать. Кроме того, с помощью этого теста в общих 
чертах можно определить интеллектуальное развитие ребенка, умение подражать образцу 
и способность к сосредоточенности, концентрации внимания. 

Методика состоит из трех заданий: 
1. Срисовывание письменных букв. 
2. Срисовывание группы точек. 
3. Рисование мужской фигуры. 
Ребенку лают лист нелинованной бумаги. Карандаш кладут так, чтобы ребенку было 

одинаково удобно взять его и правой, и левой рукой. 
А. Копирование фразы «Ей дан чай» 

Ребенок, еще не умеющему писать, предлагают скопировать фразу «Ей дан чай», 
написанную письменным (!) буквами. Если ваш ребенок уже умеет писать, то следует 
предложить ему скопировать образец иностранных слов. 

Инструкция. "Посмотри, здесь что-то написано. Ты еще не умеешь писать, поэтому 
попробуй это нарисовать. Хорошенько посмотри, как это написано, и в верхней части 
листа (показать где) напиши также. 

1 балл – срисованную фразу можно прочитать. Буквы не более чем в 2 раза больше 
образца. Буквы образуют три слова. Строка отклонена от прямой линии не более чем на 
30°. 

2 балла – предложение можно прочитать. Буквы по величине близки к образцу. Их 
стройность не обязательна. 

3 балла – буквы разделены не менее чем на две группы. Можно прочитать хотя бы 4 
буквы. 

4 балла – на образцы похожи не менее 2 букв. Вся группа имеет вид письма. 
5 балл – каракули. 

Б. Срисовывание группы точек 
Ребенку выдают бланк с изображением группы точек. Расстояние между точками по 

вертикали и горизонтали –1 см, диаметр точек – 2 мм. 
Инструкция. "Здесь нарисованы точки. Попробуй сам нарисовать такие же вот здесь 

(показать где). 
1 балл – точное воспроизведение образца. Нарисованы точки, а не кружки. Какие-

либо незначительные отклонения одной или нескольких точек от строки или колонки 
допускаются. Может быть любое уменьшение фигуры, увеличение же возможно не более 
чем вдвое. 

2 балла – число и расположение точек соответствует заданному образцу. Отклонение 
не более трех точек от заданного положения можно не учитывать. Допустимо 
изображение кружков вместо точек. 

3 балла – рисунок в целом соответствует образцу, не более чем вдвое превышая его 
по величине в длину и в ширину. Число точек не обязательно соответствует образцу 
(однако их не должно быть больше 20 и меньше 7). Отклонение от заданного положения 
не учитывается. 
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4 балла – контур рисунка не соответствует образцу, хотя и состоит из отдельных 
точек. Размеры образца и число точек не учитываются совсем. 

5 баллов – каракули. 
В. Рисунок человека 

Инструкция: "Здесь (указать где) нарисуй какого-нибудь мужчину (дядю)". Никаких 
пояснений или указаний при этом не дается. Также запрещается объяснять, помогать, 
делать замечания по поводу ошибок. На любой вопрос ребенка нужно отвечать: "Рисуй 
так, как ты умеешь". Разрешается ребенка подбодрить. На вопрос: "Можно ли рисовать 
тетю?" – необходимо объяснить, что рисовать надо дядю. Если же ребенок начал рисовать 
женскую фигуру, можно разрешить ее дорисовать, а затем попросить рядом нарисовать 
мужчину. 

При оценке рисунка человека учитывается: 
 наличие основных частей: головы, глаз, рта, носа, рук, ног; 
 наличие второстепенных деталей: пальцев, шеи, волос, обуви; 
 способ изображения рук и ног: одной чертой или двумя, так что видна 

форма конечностей. 
1 балл – есть голова, туловище, конечности, шея. Голова не больше туловища. На 

голове волосы (шапка), уши. На лице глаза, нос, рот. Руки с пятью пальцами. Есть признак 
мужской одежды. Рисунок сделан непрерывной линией ("синтетический", когда руки и 
ноги как бы "вытекают" из туловища). 

2 балла – по сравнению с описанным выше могут отсутствовать шея, волосы, один 
палец руки, но не должна отсутствовать какая-либо часть лица. Рисунок выполнен не 
"синтетическим способом". Нарисована отдельно голова и туловище. К ним "прилеплены" 
руки и ноги. 

3 балла – есть голова, туловище, конечности. Руки, ноги должны быть нарисованы 
двумя линиями. Отсутствуют шея, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. 

4 балла – примитивный рисунок головы с конечностями, изображен на одной линии. 
По принципу "палка, палка, огуречик – вот и вышел человечек". 

5 баллов - отсутствие ясного изображения туловища, конечностей, головы и ног. 
Каракули. 

Итоги:  Если общая сумма баллов: 
6 – высокий уровень 
11 – средний уровень 
12-15 – низкий уровень (требуется дополнительная углубленная диагностика) 

 
Практическая работа №7-8 

Тема: Анализ педагогических тестов готовности к обучению для 
индивидуального изучения детей 

Цель работы: познакомить студентов с разнообразием тестов готовности к 
школьному обучению. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 



образовательного процесса и оценку результатов обучения; 
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 
Оборудование: Варианты тестов (приложение 3) 
Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы ознакомление с вариантами тестов. 
3. Выполнение практической работы по плану: 
1. Компоненты готовности, охваченные тестом 
2. Структура теста. 
3. Краткая характеристика результатов диагностирования. 
4. Подведение итогов. 
В индивидуальном изучении ребенка используется ряд методов, которые в совокупности 

позволяют получить разностороннюю информацию о ребенке и о социально-педагогической 
ситуации его развития.  

Задание № 1 
Повторение ребенком прохлопанного ритма (методическая инструментовка задания 

Н.В.Нечаевой). 
Организация работы. Предлагаются последовательно три ритма, состоящие из пяти хлопков 

в любом их сочетании. Ребенок повторяет ритм после каждого прохлопывания 
экспериментатором. 

Инструкция. «Я сейчас прохлопаю ритм, а ты его после меня повтори точно так же». 
Оценка повторения ритма: 
1-й уровень – повторил точно все три ритма; 
2-й уровень – повторил точно два ритма; 
3-й уровень – правильно повторил один ритм; 
4-й уровень – не повторил ни одного ритма правильно. 

Задание № 2 
Последовательное называние («чтение») цветных кружков (методическая инструментовка 

задания Н.В.Нечаевой). 
Организация работы. Готовится карточка, на одной стороне которой нарисованы четыре 

строки цветных кружков по десять кружков в каждой строке. 

 
На другой стороне карточки — одна строка цветных кружков (образец). 
( кр )(  з  )(   з  )( кор )( ж )(   с  )(   г ) 

 
Задание состоит из двух частей: 1-я – обучающая, 2-я – основное задание. 
Инструкция. Вначале разбирается образец: «Посмотри, здесь нарисованы цветные кружки. 

Назови их подряд по цвету: красный, зеленый, зеленый, коричневый. Называй сам дальше». 
Ребенок: «Желтый кружок». Учитель: «Нет, ты называй только цвет. Слово "кружок" говорить не 
надо». После того как усвоен способ называния и выяснено, что ребенок знает названия 
предлагаемых ему цветов, можно переходить к выполнению основного задания: «Теперь так же 
назови все цветные кружки, нарисованные на этом листочке. Называй их подряд по строчкам». 
Учитель рукой показывает направление «чтения» – слева направо от первой строки к четвертой. 

Оценка «чтения» цветных кружочков: 
1-й уровень – «прочитано» без ошибок; 
2-й уровень – «прочитано» с одной ошибкой; 
3-4-й уровень – допущено более одной ошибки. 
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3-й и 4-й уровни выполнения задания свидетельствуют о возможных трудностях ребенка 
при овладении навыком чтения. 

Определению уровня начальных математических представлений детей: о счете предметов и 
соотношении между числами, об упорядоченности, о составе числа, о геометрических фигурах, 
важных в обучении математике, – могут служить следующие задания. 

Задание № 3 
Упорядочивание (методическая разработка И.И.Аргинской).  
Организация работы. Готовятся картонные круги диаметром 5 см с точками. Круги 

располагают перед ребенком в беспорядке. 

 
Инструкция. «Внимательно рассмотри эти круги. В одних кругах точек мало, в других 

много. Сейчас круги расположены в беспорядке. Подумай и расположи эти круги в ряд по 
порядку. Когда будешь искать тот или иной порядок, не забывай, что на кругах есть точки». 

Оценка задания на упорядочивание. 
1-й уровень — задание выполнено полностью верно; 
2-й уровень — допущены одна-две ошибки; 
3-й уровень — допущены три-четыре ошибки; 
4-й уровень — допущено более пяти ошибок. 

Задание № 4 
Первоначальные математические представления (методическая разработка И.И.Аргинской). 
Организация работы. Выставляется семь любых предметов или их изображений так, чтобы 

их было хорошо видно (предметы могут быть как одинаковые, так и разные). Для выполнения 
задания ребенку дают лист бумаги и карандаш. Задание состоит из нескольких частей. Они 
предлагаются последовательно. 

Инструкция: «а) Нарисуй на листке столько же кругов, сколько на доске предметов; 
б) нарисуй квадратов на один больше, чем кругов; 
в) нарисуй треугольников на два меньше, чем кругов; 
г) обведи линией шесть квадратов; 
д) закрась пятый круг». 
Оценка уровня первоначальных математических представлений 
(оценивается качество выполнения всех подзаданий в совокупности): 
1-й уровень – задание выполнено полностью верно; 
2-й уровень – допущены одна-две ошибки; 
3-й уровень – допущены три-четыре ошибки; 
4-й уровень – допущено более пяти ошибок. 
 

Практическая работа № 9-10 
Тема: Проведение и анализ педагогической диагностики адаптационных 

нарушений учащихся  
Цель работы: познакомить студентов с разнообразием методик диагностики 

адаптационных нарушений. 
Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты; 

Оборудование: Варианты тестов (приложение 5) 
Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы ознакомление с вариантами тестов. 
3. Выполнение практической работы по плану: 
– Компоненты нарушений, охваченные тестом 
– Структура теста. 
– Краткая характеристика результатов диагностирования. 
4. Подведение итогов. 

Методики изучения школьной адаптации и дезадаптации 
Наблюдение – наиболее распространённый и незаменимый метод в работе с 

первоклассниками, хотя он может применяться в изучении развития детей любого 
возраста. В процессе первичного наблюдения, проводимого на двух-четырёх уроках и 
переменах между ними (иногда и после уроков), регистрируются все исключительные 
случаи, т.е. такое поведение ребёнка, которое так или иначе выделяет его из общей массы 
детей. Приведём примеры. 

1. Все дети, сидя  тихо и внимательно слушают учителя, а кто-то начинает 
ёрзать, суетиться, вертеться, разговаривать, встаёт из-за парты. 

2. Все дети активно включаются в работу, а кто-то скучает, смотрит в окно, 
рисует на парте, занимается другими посторонними делами. 

3. На перемене кто-то скучает в стороне, кто-то всё время дерётся, 
конфликтует с другими детьми и т.п. Фиксируются резко выраженные эмоциональные 
реакции, характерные ответы и ошибки, темп работы, активность на уроках, отношение к 
успехам неудачам и т.д. 

Путём наблюдения выделяются дети моторно-расторможенные, возбудимые, 
раздражительные, малоподвижные, дети эмоционально неустойчивые и с преобладанием 
определённого типа эмоций, социально смелые, легко вступающие в контакт, робкие, 
застенчивые и т.д. 

      При более длительном наблюдении рекомендуется проводить анализ выполнения 
детьми учебных заданий: просмотр тетрадей, прослушивание ответов на уроках, а также 
учитывать динамику успеваемости по всем школьным предметам. Результаты 
наблюдений за учеником оцениваются учителем или психологом по семи шкалам в 
соответствии со следующими показателями. 

1-я шкала - учебная активность. 
5 – активно работает на уроке, часто поднимает руку, отвечает правильно. 
4 – на уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. 
3 – редко, но поднимает руку, но отвечает верно. 
2 – часто отвлекается , не слышит вопроса, активность кратковременная. 
1 – пассивен на уроке, даёт отрицательные ответы. 
0 – учебная активность отсутствует полностью. 
2-я шкала - усвоение программных материалов. 
5 – правильное и безошибочное выполнение учебных заданий. 
4 – единичные ошибки. 
3 – нестабильная успеваемость, перепады правильных и неправильных ответов. 
2 – плохое усвоение материалов по одному из предметов. 
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1 - частые ошибки, неаккуратность в выполнении заданий, много исправлений, 
зачёркиваний. 

0 - плохое усвоение программных материалов, грубые ошибки и их большое 
количество. 

3-я шкала - поведение на уроке. 
5 – добросовестное выполнение всех требований учителя, дисциплинированность. 
4 – выполняет требования учителя, но иногда отвлекается от уроков. 
3 – часто разговаривает с товарищами, не собран. 
2 – скован на уроке, напряжён, отвечает мало. 
1- выполняет требования частично, вертится, разговаривает. 
0 – преобладают игровые интересы, на уроке занимается посторонними делами. 
4-я шкала -  поведение на перемене. 
5 – высокая игровая активность, охотно участвует в игровых делах. 
4 – малая степень активности, предпочитает занятия в классе с кем-либо одним из 

ребят. 
3 – активность ребёнка ограничивается занятиями типа: делает уроки, моет доску, 

убирает класс. 
2 – не можем найти себе никакого применения, переходит из одной группы детей в 

другую. 
1 – пассивен, избегает других. 
0– часто нарушает нормы поведения. 
5-я шкала взаимоотношения с одноклассниками. 
5 – общителен, легко контактирует с детьми. 
4 - мало инициативен, но легко вступает в контакт, если к нему обращаются. 
3 – сфера общения ограничена, общается только с некоторыми. 
2– предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт. 
1 – замкнут, к изолирован от других. 
0 – проявляет негативизм по отношению к другим детям. 
6-я шкала– отношение к учителю. 
5 – проявляет дружелюбие по отношению к учителю, часто с ним общается. 
4 – дорожат хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять его требования. 
3 – старательно выполняет требования учителя, но за помощью часто обращается к 

одноклассникам. 
2 – выполняй требования учителя формально, стараясь быть незамеченным. 
1 – избегает контакта с учителем, при общении с ним теряется, плачет. 
0 – общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, плачет при любых 

замечаниях. 
7-я шкала - эмоции. 
5 – хорошее настроение, часто улыбается. 
4 – спокойное эмоциональное состояние. 
3 – эпизодически проявляется снижение настроения (цикличность). 
2 – отрицательные эмоции преобладают. 
1 – депрессивное настроение. 
0 – агрессия. 
Результаты наблюдения с помощью данных оценочных шкал сводятся в таблицу. 
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В списке отмечаются дети, имеющие самые низкие показатели по каждой из шкал. 

При этом уровень адаптации детей, суммарно набравших 28-35 баллов, можно отнести к 
высокому, 21-27 баллов - к среднему, менее 20 к низкому. 

Для изучения дезадаптации детей в школе может быть использована и 
модифицированная Т.В.Дорожевец карта наблюдений Стотта, предлагаемая ниже. 

 
Карта наблюдений Стотта 

Фамилия, имя ________________________________  
Дата ___________    Класс ________ Школа_________ 
Наблюдатель _______________________________________ 
 

Асоциальность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Инфантильность  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Подчиняемость   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Активность    1 2 3 4 5 6 7      
Неуверенность     1 2 3 4 5 6 7      

 
Фактор «Асоциальность» - 14 пунктов. 
1. Очень непослушен, не соблюдает дисциплину. 
2. Агрессивен, кричит, угрожает, применяет силу. 
3. Шумно ведёт себя, когда учителя нет в классе. 
4. В играх с другими детьми проявляет хитрость и непорядочность. 
5. Ссорится, обижает других детей. 
6. Находится в плохих отношениях с другими детьми. 
7. Дерётся несоответствующим образом. 
8. Всегда находит предлог задеть учителя своей особой. 
9. Бормочем поднос, если чем-то недоволен. 
10. Временами лжёт без какого-либо повода и затруднений. 
11. Не может  удержаться, чтобы не играть перед окружающими. 
12. Работает в школе только тогда, когда над ним стоят или заставляют. 
13. Работает вне школы только тогда, когда его контролируют или заставляют. 
14. Мешает другим детям в играх, подсмеивается над ними, любит их пугать. 
Фактор «Инфантильность» - 12 пунктов. 
1. Играет игрушками,  слишком «детскими» для его возраста. 
2. Слишком незрел, чтобы прислушиваться и следовать указаниям. 
3. Играет преимущественно с более младшими детьми. 
4. Постоянно нуждается в помощи и контроле со стороны учителя. 
5. В классе не может быть внимательным или длительно сосредоточиться на 

чём-либо. 
6. Непунктуален, нестарателен, часто теряет карандаши, книги, другие 

предметы. 
7. В играх совершенно не владеет собой. 
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8. Ведёт себя по-разному, старательность в учебной работе меняется почти 
ежедневно. 

9. Выполняя ручную работу, иногда старателен, иногда нет. 
10. Часто наблюдаются внезапные и резкие спады энергии. 
11. Нетерпелив, теряет интерес к работе по мере её выполнения. 
12. Неорганизован,  разболтан, несобран. 
Фактор «Подчиняемость» - 10 пунктов. 
1. Ребёнок подчиняется, соглашается на невыигрышные роли, например, во 

время игры бегает за мячом, в то время как другие  спокойно на это смотрят. 
2. Очень охотно выполняет свои обязанности. 
3. Заботится о том, чтобы всегда находиться в согласии с большинством. 
4. Очень час го приносит и показывает учителю найденные им предметы, 

рисунки, модели и др. 
5. Другие дет часто пристают к нему, он является козлом отпущения. 
6. Плачет, когда ему делают замечания. 
7. Слишком тревожен, чтобы быть непослушным. 
8. Проявляем чрезмерное желание здороваться с учителем. 
9. Преувеличенно много рассказывает учителю о своих занятиях в семье. 
10. Слишком беспокоен, чтобы работать в одиночку. 
Фактор «Активность» - 7 пунктов. 
1. Проявляем настойчивость и упорство в ручном труде. 
2. Слишком смел (рискует без надобности). 
3. Незастенчив,  но никогда не просит о помощи. 
4. Надоедает другим детям, пристаёт к ним. 
5. Исключительно нетерпелив, кроме случаев, когда находится в хорошем 

настроении. 
6. Любит быть в центре внимания. 
7. Пытается монополизировать учителя. 
Фактор «Неуверенность» - 7 пунктов. 
1. Слишком застенчив, чтобы просить о чём-либо. 
2. Вял и безынициативен в классе. 
3. Не подходит к учителю по собственной инициативе. 
4. Легко примиряемся с неудачами в ручном труде. 
5. Никогда не предлагает никому помощи, но охотно оказывает её, если его об 

этом просят. 
6. Говорит невыразительно, бормочет, особенно когда с ним здороваются. 
7. В классе не может длительно на чём-либо сосредоточиться. 
За каждый наблюдаемый поведенческий акт присваивается один балл. 
Исследователь (педагог, психолог) заполняет протокол и записывает результаты всех 

детей в общую таблицу, отмечает в списке детей с самыми высокими показателями по 
каждому из факторов. 

Общая таблица результатов наблюдения за поведением детей с помощью карты 
Стотта 
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В целях изучения тревожности детей, связанной со школьным обучением, 
используются два опросника «Школьная тревожность», которые заполняются 
учителями и родителями. 

Опросник дли учителей 
№ 
п\п 

Показатели тревожности Часто 
(2б) 

Иногда 
(1б) 

Никогда 
(0б) 

1 Ребенок боится отвечать у доски    
2 Во время ответа начинает заикаться    
3 При обращении учителя легко краснеет     
4 Не уверен в правильности своих ответов, действий     
5 Панически реагирует на неудачи в учёбе    
6 Очень боится ошибиться при ответе    
7 Считает, что к нему плохо относятся в классе    
8. На уроке грызёт ногти, сосёт пальцы, крутит волосы    
9. Во время ответа совершает беспокойные движения 

пальцами 
   

 
Опросник для родителей 

№ 
п\п 

Показатели тревожности Часто 
(2б) 

Иногда 
(1б) 

Никогда 
(0б) 

1 Перед уходом в школу жалуется на плохое состоянии    
2 Считаем себя плохим учеником    
3 Боится, что не сможет правильно отвечать на вопросы 

учителя 
   

4 Жалуется на плохое отношение одноклассников, 
учителя к себе 

   

5 В школе неохотно расстается с родителями    
6 Бывают ночные страхи со школьной тематикой    
7 Избегает разговоров о школе 

Открыто выражает страх перед школой 
   

 
Количественным показателем выраженности школьной тревожности является 

сумма баллов, полученных при оценивании ребёнка учителями и родителями. Результаты 
применения опросника «Школьная тревожность» удобно оформить в виде таблицы. 

Ф.И. 
ученика 

Оценка показателей тревожности 
учителем 

          Общий 
балл 

1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8    
                     

 
Ещё одной методикой, позволяющей выявить эмоциональные проблемы ребёнка 

(тревожность, эмоциональное неблагополучие), является методика «Диаграмма 
«Хорошее – плохое». 

Детям дают лист бумаги с изображенными на нём четырьмя подписанными 
окружностями с обозначенным центром и предлагают следующую инструкцию. 

 
 
 
 
 
 
      Д                           К                    Ш                           Г (С) 
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«Посмотри на эти кружки. Это необычные кружки. Представь себе, что первый 
кружок обозначает твой дом (семью), все, что в происходит в нём, хорошее и плохое. 
Второй – это класс, в котором ты учишься, все события, которые происходят при этом. 
Третий – это вся школа, в которой есть другие классы и другие дети, события, которые 
происходят с ними. Четвёртый кружок – это город (село), в котором живёшь и учишься ты 
и многие другие люди. 

Везде – и дома, и в классе, и в школе, и в городе, селе – бывает и хорошее, чему ты 
радуешься, и плохое, чему ты огорчаешься, расстраиваешься. Как ты думаешь, сколько 
плохого и хорошего? Отметь это на каждом кружке. Долю хорошего не закрашивай, 
оставь светлым, а плохую часть обозначь тёмным цветом (чёрным, коричневым)». 

Детям показывается, как это можно сделать с помощью радиусов. 
Продемонстрированные образцы стирают. Показателями дезадаптации (эмоционального 
неблагополучия) являются большие по сравнению с другими детьми доли плохою 
(особенно в кружках «Класс», «Школа»). Основанием для углубленного изучения 
является и ситуация, когда ребёнок совсем не фиксирует плохого. 

К числу важнейших показателей адаптации к школе относят становление позиции 
школьника и характер школьной мотивации. Их исследование можно проводить с 
помощью приведённых ниже методик. 

Методика «Беседы о школе» разработана Т.А. Нежновой и используется чаще 
всего при поступлении ребёнка в  школу 

Психолог (педагог) знакомится с ребёнком и спрашивает его, нравится ли ребёнку в 
школе. В зависимости от ответа задается первый вопрос беседы. 

1. Что тебе нравится (не нравится) в школе больше всего? Что для тебя самое-
самое интересное, привлекательное, любимое в школе? 

Далее психолог говорит: «Я буду рассказывать тебе маленькие истории про тебя 
самого, но только это будут истории не про то, что случалось с тобой, а про то, что могло 
бы случиться, потому что случалось с другими. А ты будешь мне говорить, что бы ты 
сказал или сделал, если бы такая история произошла с тобой». 

2. Представь себе, что мама сегодня вечером вдруг скажет: «Ребёнок, ты ведь у 
меня ещё маленький, трудно тебе ещё в школу ходить. Если хочешь, я пойду и попрошу, 
чтобы тебя из школы отпустили на месяц, на полгола,  на год. Хочешь?» Что бы ты 
ответил маме? 

3. Представь себе,  что мама гак и сделала, и тебя отпустили из школы с 
завтрашнего дня. Встал утром, умылся, позавтракал, а в школу идти не нужно, делай, 
что хочешь ... Что ты стал бы делать, чем бы занялся в то время, когда ребята в школе? 

4. Представь себе, что ты вышел погулять и встретил мальчика, которому 
тоже семь лет, но он ходит не в школу, а в детский сад. Он тебя спросил: «Что нужно, 
чтобы хорошо подготовиться к первому классу?» Как бы ты ему ответил? 

5. Представь себе что тебе предложили учиться так, чтобы ты не ходил в 
школу, а наоборот, к тебе приходила бы каждый день учительница и учила бы тебя одного 
всему, чему учатся в школе. Ты согласился бы учиться дома 

6. Представь себе, что ваша учительница уехала в командировку на целый 
месяц. Приходит к вам в класс директор и говорит: «Мы можем вам выделить другую 
учительницу на это время, а можем попросить ваших мам, чтобы каждая из них побывала 
у вас в классе вместо учительницы». Как, по-твоему, будет лучше? 

7. Представь, что есть две школы: школа А и школа Б. В школе А расписание 
уроков в 1-м классе такое: каждый день бывают уроки письма, чтения, математики, а 
уроки рисования, музыки, физкультуры, не каждый день А в школе Б наоборот: каждый 
день бывают физкультура, рисование, труд, музыка, а чтение, письмо, математика, труд - 
раз в неделю. В какой школе ты хотел бы учиться? 

8. В школе А  первоклассников строго требуют, чтобы они внимательно 
слушали учителя и делали всё, что он говорит, не разговаривали на уроках, поднимали 



руку, если хотят что-то сказать или выйти. В школе Б не делают замечаний, если встанешь 
во время урока, поговоришь с соседом, выйдешь из класса без спросу. В какой школе ты 
хотел бы учиться? 

9. Представь себе, что в какой-то день ты старательно отработал на всех 
уроках, и учительница сказала: «Сегодня ты учился очень хорошо, просто замечательно, и 
я хочу как-то особенно отметить тебя за такое хорошее учение. Выбирай сам: дать тебе 
шоколадку, игрушку или отметку в журнал поставить». Что бы ты выбрал? 

Классификация ответов производится следующим образом. Все ответы разделяются 
на категории А и Б. 

А 
Вопрос 1: уроки грамоты, счёта занятия, по форме и содержанию не имеющие 

аналогов в дошкольной жизни ребёнка. 
Вопрос 2: несогласие ребёнка на отпуск. 
Вопрос 3: учебные занятия - высказывания, описывающие распорядок дня, в 

который обязательно включены действия по самообразованию. 
Вопрос I: содержательная сторона подготовки к школе - освоение некоторых 

навыков чтения, счёта, письма. 
Вопрос 5: несогласие обучаться на дому. 
Вопрос 6: выбор учителя. 
Вопрос 7: выбор школы А. 
Вопрос 8: выбор школы А. 
Вопрос 9: выбор отметки. 
Б 
Вопрос 1: дошкольные виды деятельности: уроки художественно-физкультурно-

трудового цикла, а также внеучебные занятия игры, еда, гуляние и др. 
Вопрос 2: согласие на отпуск. 
Вопрос 3: дошкольные занятия: игры, гуляние, рисование, занятия по хозяйству без 

упоминания о каких-то учебных действиях. 
Вопрос 4: формальные стороны подготовки к школе: приобретение формы, портфеля 

и т.д. 
Вопрос 5: согласие на обучение на дому. 
Вопрос 6: выбор родителей. 
Вопрос 7: выбор школы Б. 
Вопрос 8: выбор школы Б. 
Вопрос 9: выбор игрушки или шоколадки. 
Преобладание ребенка ответов категории А свидетельствует о том, что его 

внутренняя позиция имеет содержате л ь н ы й  характер. Преобладание ответов категории 
Б говорит, соответственно, об ориентации ребёнка на дошкольные виды деятельности, на 
формальные стороны обучения. Соответственно, первые свидетельствуют  о 
предпосылках более лёгкой адаптации к школе, а вторые - о возможных трудностях в ней. 

 
Анкета для определения школьной мотивации 

(разработана Н.Г Лускановой) 
1 Тебе нравится в школе?  

 
да; 
нет; 
не очень 

2 Утром ты всегда с радостью идёшь в 
школу или иду с радостью;  
 

тебе часто хочется остаться дома?  
бывает по-разному; 
чаше хочется остаться дома 

3 Если бы учитель сказал, что завтра в 
школу не пошёл бы в школу; обязательно 
приходить всем ученикам, ты не знаю; 

Пошёл  бы или остался дома 
Не знаю 
остался бы дома 
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4 Тебе правится, когда отменяются какие-
нибудь уроки 
 

не нравится; 
бывает по-разному; 
нравится 

5 Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали 
никаких домашних заданий? 

хотел бы 
не знаю; 
хотел бы 

6 Ты хотел бы, чтобы в школе остались 
одни  перемены? 

нет 
не знаю; 
хотел бы 

7 Ты часто рассказываешь о школе своим
 родителям и друзьям? 
 

часто;   
редко; 
не рассказываю 

8 Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, 
менее мне строгий учитель? 

нравится наш учитель; 
 точно не знаю; 
хотел бы 

9 У тебя в классе много друзей? много; 
мало;  
нет друзей 

10 Тебе нравятся твои одноклассники? нравятся; 
не очень;  
не нравятся 

 
Анализ результатов. За каждый первый ответ – 3 балла, за промежуточный – 1 

балл, последний – 0 баллов. 
Максимальная оценка – 30 баллов. Чем выше балл, тем выше школьная мотивация. 
25-30 балла: сформировано отношение к себе как к школьнику, высокая учебная 

активность. 
20-24 6алла: отношение к себе как к школьнику практически сформировано 

(средняя норма мотивации). 
 15 - 19 балла: положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами (внешняя мотивация). 
10-14 баллов: отношение к себе как к школьнику не сформировано (низкий уровень 

мотивации). 
Ниже 10 баллов негативное отношение к школе (школьная дезадаптация). 
Анкетирование может проводиться неоднократно, что позволяет оценить динамику 

школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить показателем 
школьной дезадаптации ребёнка, а его повышение признаком положительной динамики в 
обучении и развитии ребёнка, что соответствует более лёгкой адаптации. 

Интегративным показателем личностной адаптации является самооценка. В целях её 
определения может применяться методика Дембо-Рубинштейна (адаптированный для 
младших школьников вариант), а также методика "Кружки”. 

Детям покатывают лист бумаги с изображёнными на нём четырьмя 
пронумерованными кругами и дают следующую инструкцию. 

 
 
 
 
 
          1                       2                             3                        4 
«Посмотри на эти кружки. Представь, что все дети из твоего класса встали внутрь 

этих кругов. 
В первый круг встали дети, у которых в школе всё получается. Они знают всё, что 



спрашивает учитель, отвечают на все вопросы, никогда не делают ошибок, всегда 
правильно себя ведут, им не делают ни одного замечания. 

Во втором круг встали дети, у которых в школе почти всё получается: они отвечают 
почти на все вопросы учителя, но на не которые ответить не могут, они почти всегда всё 
правильно решают, но иногда делают ошибки. Они себя правильно ведут почти всегда, но 
иногда забывают, и им делают замечания. 

В третий и круг встали дети, у которых в школе многое не получается: они отвечают 
только на самые лёгкие вопросы учителя, часто делают ошибки. Они часто плохо ведут 
себя, и учитель много раз делает им замечания. 

В четвёртый круг; встали дети, у которых в школе почти ничего не получается. Они 
не могут дать ответа почти ни на один вопрос учителя, у них очень много ошибок. Они не 
умеют себя вести, и учитель постоянно делает им замечания. 

Покажи, в какой кружок встанешь ты. Почему?» 
Показателями дезадаптации являются попадание в четвёртый круг (заниженная 

самооценка) и в первый (завышенная). 
В целях изучения социальной адаптации ребёнка, выявления его социального 

статуса применяемся социометрия. Методики её изучения достаточно широко известны, 
и нет необходимости публиковать их ещё раз. Неблагоприятный социальный статус 
ребёнка («изолированный», «пренебрегаемый») является одним из показателей 
дезадаптации ребёнка. 

Необходимую информацию о процессах адаптации ребёнка на первом году учёбы в 
школе можно получить с помощью анкетирования родителей. 

Анкета для родителей № 1 
Уважаемые родители! У Вашего ребёнка - важный этап в жизни. Начинается его 

школьная биография. Какой она будет, зависит и от семьи, и от школы. Просим Вас 
ответить на следующие вопросы. 

1.Фамилия, имя ребёнка__________________________________________________ 
2.Сведения о родителях: 
Ф.И.О            Место работы, должность        Образование,            специальность 
Отец 
Мать 
3. Адрес семьи, телефон  
4.Состав семьи (подчеркнуть нужное): полная семья (родители, дети), полная 

сложная (родители, дети, дети родителей), неполная (один из родителей не живёт в семье). 
5.На ком в Вашей семье, как правило, лежат заботы о воспитании ребёнка: 
Охарактеризуйте несколькими словами Вашего ребёнка и Вас как родителя: 
Ваш ребенок                                                         Вы как родитель 
Что,  на Ваш взгляд, мешает Вам в воспитании ребёнка (детей): 
_______________________________________________________________________  
Как Вы считаете, ютов ли Ваш ребёнок к школьному обучению: 
а) да, в полной мере: 
б) в основном готов: 
в) готов в незначительной мере: 
г) не готов 
Какие качества (характеристики) Вашего ребёнка, условия предыдущего развития, 

по Вашему мнению, могут препятствовать его адаптации к школе, успешной 
учёбе:_______________________________________________________________________  

Какие дополни тельные (специализированные) занятия, по Вашему мнению, нужны 
Вашему ребёнку:_____________________________________________________________ 

Продолжайте, пожалуйста, предложения: Чтобы ребёнок хорошо учился, школа 
(учителя) должна __________: родители (семья) должны____________________________ 

 Ознакомьтесь, пожалуйста, с возможными темами родительских собраний и 
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отметьте те из них, которые вызываю! Ваш интерес. 
 Как помочь ребёнку адаптироваться к школе? 
 Режим дня школьника: возможности и проблемы. 
 Как помочь ребёнку в выполнении домашних заданий. 
 Развитие познавательных интересов в семье. 
 В мире «нехочух»,  что делать при проявлениях детского упрямства. 
 Как обеспечить, эмоциональное благополучие ребёнка. 
 Дети среди детей. 
Какие ешё:______________________________________________________________ 
13. Напишите, пожалуйста, какие дни недели и время наиболее удобны для Вашего 

участия в родительских собраниях     
Анкета №2 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на перечисленные вопросы. Среди 
данных ответов подчеркните тот, который наиболее подходит Вашему ребёнку. 

Фамилия, имя  ребёнка____________________________________________________ 
1. Охотно ли ребёнок идёт в школу: 
неохотно: без особой охоты; охотно с радостью; ответить затрудняюсь. 
2. Вполне ли приспособился к школьному режиму, принимает ли как должное 

школьный распорядок: пока нет: не совсем; в основном да; безусловно да; затрудняюсь 
ответить. 

3. Пережинает ли свои учебные успехи и неудачи: 
нет; скорее нет, чем да; скорее да, чем нет; безусловно да; ответить затрудняюсь. 
4. Часто и: ребёнок делится с Вами школьными впечатлениями: пока не 

делится иногда: делится всегда; довольно часто. 
5. Какой преобладающий характер этих впечатлений: 
преобладают отрицательные эмоциональные впечатления; впечатления разные, но 

отрицательных больше; в основном положительные. 
6. Сколько времени в среднем Ваш ребёнок тратит на выполнение домашних 

заданий (укажите конкретно): ___________________________________________________ 
7. Нуждается ли ребёнок в Вашей помощи при выполнении домашних заданий: 
помощь нужна всегда; помогаем довольно часто; помогаем иногда; в помощи не 

нуждается; затрудняюсь ответить 
8. Как ребёнок преодолевает трудности в работе: 
перед трудностями сразу пасует; обращается за помощью; трудности старается 

преодолеть сам, но может отступить: настойчив в преодолении трудностей; затрудняюсь 
ответить. 

9. Способен ли ребёнок сам проверить свою работу и найти ошибки: 
сам этого сделать не может; иногда может; может, если побуждать к этому; как 

правило, может. 
10. Часто ли ребёнок жалуется на товарищей по классу, обижается на них: 

довольно часто; редко; практически не бывает; затрудняюсь ответить. 
11. Справляется ли ребёнок с учебной нагрузкой без перенапряжения:  
нет; скорее нет, чем да: скорее да, чем нет; безусловно да. 
12. Способствует ли успешной адаптации Вашего ребёнка деятельность 

педагогов, работающих с классом: нет; скорее не т. чем да: скорее да, чем нет; безусловно 
да; затрудняюсь ответить. 

13. Каковы впечатления Вашего ребёнка о занятиях в школе дополнительного 
образования (внеклассных занятиях по интересам): 

преобладают отрицательные впечатления; впечатления разные; преобладают 
положительные впечатления. 

 
 



Практическая работа № 11-12 
Тема: Овладение методикой измерения эффективности коррекционно-
развивающего образования с использованием критерия относительной 

успешности для отдельного ученика и учебной группы 
Цель работы: учить студентов использовать критерии относительной успешности 

для измерения эффективности коррекционно-развивающего образования. 
Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 
внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

Оборудование: Результаты различных видов диагностик (собственное 
исследование на педагогической практике) 

Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы ознакомление с результатами 

диагностик. 
3. Выполнение практической работы по плану: 
4. Подведение итогов. 
Определение результативности работы по формированию учебной деятельности и 

коррекции ее недостатков у школьников в системе коррекционно-развивающего 
образования напрямую связано с присущей ему диагностической функцией (наряду с 
функциями профилактики и коррекции признаков школьной дезадаптации детей риска). 

В соответствии с принципами коррекционно-развивающего образования (конкретно 
– с неоднократно упоминаемым принципом личностно-ориентированного подхода в 
воспитании ребенка риска), как и с основными позициями педагогической диагностики, 
принятыми в этой системе (изучение детей в деятельности и отношениях, 
диагностирование не как самоцель, а как средство, определяющее направления 
коррекционной помощи ребенку в преодолении его проблем), диагностика успешности 
формирования учебной деятельности и устранение ее недостатков у школьников 
осуществляются в двух направлениях единой диагностико-профилактической и 
коррекционной работы. 

Первое направление  заключается в осуществлении необходимой дозированной 
помощи, оказываемой учащимся в ходе овладения ими учебной деятельностью и 
коррекции ее недостатков. 

Изменение меры этой помощи, уменьшение ее и, наконец, полное от нее 
освобождение служат убедительным показателем для определения роста успешности в 
овладении учебной деятельностью, избавлении от недостатков (неуспешности же быть не 
может, если ребенка правильно диагностировали, и он находится в соответствующих его 
особенностям условиях коррекционно-развивающего обучения). 

Система учебных заданий, формирующих учебную деятельность и устраняющих ее 
недостатки, которые выполняются с разной мерой оказываемой помощи, позволяет, во-
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первых, диагностировать в качестве исходного уровня как статику в овладении этой 
деятельностью, так и динамику – конкретные ее изменения в течение учебного года, от 
года к году. 

Оценивание успешности в овладении учебной деятельностью по количеству 
оказываемой учащемуся помощи содержит в себе еще один критерий определения 
эффективности данного процесса – время, в течение которого сокращается мера помощи, 
необходимая каждому ребенку для правильного и самостоятельного осуществления 
деятельности. 

Второе направление коррекционно-диагностической работы раскрывается в 
специальных контрольных заданиях. Такие задания составляются, во-первых, с 
ориентацией на процесс овладения общеучебными интеллектуальными умениями, 
приоритетными в реализации учебной деятельности (в единстве составляющих ее 
информационно-ориентировочной, операционально-исполнительской и контрольно-
коррекционной частей). Во-вторых, задания предусматривают возможность выполнения 
их на разных уровнях: первый уровень характеризует полное правильное и словесно-
логически оформленное выполнение задания; второй уровень – правильное, но неполное 
выполнение задания, представленное как в словесно-логической, так и в описательной – 
наглядно-образной – форме; третий уровень – частично правильное выполнение задания 
сочетается с фактическими или логическими ошибками; четвертый уровень – 
невыполнение, неправильное выполнение задания. 

Выполнение задания на третьем-четвертом уровнях, как правило, опирается не на 
словесно-логическое, а на наглядно-образные формы мышления детей. 

Тестовые задания, раскрывая процесс овладения общеучебными интеллектуальными 
умениями и учебной деятельностью во времени, от класса к классу, от года к году, не 
могут быть одинаковыми, но должны быть идентичными по необходимости обращения к 
умениям, определяющим успешность выполнения заданий. Приведем примеры. 

1. «Услышать заданное» (слушание, классификация, самоконтроль). Конец 1-го, 
начало 2-го класса. 

Используется рассказ К. Д. Ушинского: 
«Хозяйка купила утиных яиц. Положила их под курицу. Курица высидела утят. 

Однажды курица с утятами добралась до пруда. Утята бросились в воду. Курица бегала по 
берегу и кричала. Она боялась, что ее дети утонут. А утята и не думали выходить не 
берег». 

Инструкция. «Сейчас я прочитаю вам рассказ про хозяйку, курицу и утят. Нужно 
слушать так, чтобы потом каждый записал на своем листочке те предложения рассказа, в 
которых говорится только про утят. Будьте внимательны: только про утят. Проверяйте 
сами себя. Рассказ читаю еще раз. Нужные предложения можно записать своими 
словами». 

Уровни выполнения задания. 
1-й уровень – правильная классификация предложений текста по заданному 

основанию («Утята бросились в воду», «А утята и не думали выходить на берег»); 
2-й уровень – неполная классификация: записаны не все требуемые предложения 

(одно вместо двух); 
3-й уровень – неправильная классификация: нарушен заданный принцип 

классификации – записаны предложения не только про утят, но и про курицу («Курица 
высидела утят», «А утята и не думали выходить на берег»); 

4-й уровень – задание не выполнено. 
2. «Услышать заданное» (слушание, классификация, самоконтроль). Конец 3-го, 

начало 4-го класса. 
Используется рассказ Л. Н. Толстого «Котенок»: 
«Были брат и сестра – Вася и Катя. У них была кошка. Весной кошка пропала. Дети 

искали ее везде, но не могли найти. 



Один раз они играли возле амбара и услыхали – над головой кто-то мяучит тонкими 
голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу и все 
спрашивала: "Нашел? Нашел?" Но Вася не отвечал ей. Наконец, Вася закричал: "Нашел! 
Наша кошка. У нее котята. Иди скорее. Такие чудесные". Катя побежала домой, достала 
молока и принесла кошке. Котят было пять». 

Инструкция. «Сейчас я прочитаю вам рассказ. Слушайте внимательно, чтобы потом 
каждый записал на своем листочке те предложения, в которых говорится только про 
котят. Будьте внимательны: только про котят. Проверяйте себя. Читаю еще раз. Нужные 
предложения можно записать своими словами». 

Уровни выполнения задания. 
1-й уровень – записаны предложения: «Такие чудесные», «Котят было пять»; 
2-й уровень – записаны не все требуемые предложения («Котят было пять»); 
3-й уровень – записаны предложения не только про котят («У кошки котята. Такие 

чудесные»); 
4-й уровень – задание не выполнено. 
3. Прочитать и озаглавить рассказ (чтение, обобщение, самоконтроль). Конец 1-го, 

начало 2-го класса. Используется рассказ: 
«Нет более трусливого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он пугается и 

убегает. Только поздним вечером или ночью зверь выходит из своего убежища. Днем он 
прячется в укромном уголке». 

Инструкция. «Прочитайте рассказ. К нему нужно придумать название. Такое, 
которое раскрывает, о чем рассказ. Повторяю задание». 

Уровни выполнения задания. 
1-й уровень – Название достаточно точно и обобщенно раскрывает рассказ («Робкий 

заяц», «Трусливый заяц»...); 
2-й уровень – название раскрывает рассказ, но описательно («Про трусливого 

зайца», «Про то, как заяц всего боялся»...); 
3-й уровень – название неполно, неточно раскрывает рассказ («Трусливое 

животное», «Про боязливого зверька»...); 
4-й уровень – задание не выполнено; отражает вызванные рассказом ассоциации, 

эмоции («А есть рассказ про храброго зайца», «Интересный рассказ»...). 
4. Прочитать и озаглавить рассказ (чтение, обобщение, самоконтроль). Конец 3-го, 

начало 4-го класса. 
Используется рассказ: 
«У Веры был бельчонок Рыжик. Он бегал по комнате, обнюхивал тарелки на столе, 

садился на плечо и коготками разжимал у Веры кулак – искал орехи. 
На Новый год Вера повесила на елку игрушки, конфеты, орехи и только вышла из 

комнаты, Рыжик прыгнул на елку, схватил орех и спрятал в галошу. Второй орех положил 
под подушку, а третий разгрыз. 

Вера вошла в комнату, а на елке орехов нет. Вера закричала на Рыжика: "Что ты 
наделал? Ты ведь не дикий, а домашний, ручной"». 

Уровни выполнения задания. 
1-й уровень – «Бельчонок-ворюга», «Белка – добытчик орехов»; 
2-й уровень – «Как бельчонок орехи воровал», «Бельчонок ворует орехи», 

«Бельчонок ворует у Веры орехи»; 
3-й уровень – «Рыжий бельчонок», «Рыжий бельчонок и Вера»; 
4-й уровень – задание не выполнено; отражает вызванные рассказом ассоциации, 

эмоции («У меня тоже была белка», «Веселый рассказ»). 
Уровневая репрезентативность тестов успешности – в программе, охватывающей все 

виды заданий, формирующих общеучебные интеллектуальные умения и учебную 
деятельность, корректирующих ее недостатки, – дает учителю достаточные и 
своевременные основания для выводов о сильных и слабых сторонах этого процесса у 
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каждого конкретного школьника. 
Результаты выполнения заданий, разделенных во времени, но требующих одних и 

тех же интеллектуальных действии, содержательно определяют также конкретные 
педагогические решения и рекомендации. 

Итак, если определение эффективности формирования учебной деятельности, 
профилактики и коррекции ее недостатков с учетом и фиксацией оказываемой 
дозированной помощи связано с раскрытием пути приобретения их самостоятельности в 
этом (от старта к финишу), то выполнение тестовых заданий, предусматривающих 
разноуровневое выполнение (по критериям правильности, полноты и способу оформления 
– словесно-логическому или наглядно-образному), дополнительно существенно конкре-
тизирует восхождение учащихся от невладения учебной деятельностью к овладению ею в 
реальных показателях интеллектуального роста и развития. 

Диагностика успешности детей риска в учении, в овладении учебной деятельностью 
кроме непосредственного имеет еще и не менее важное дополнительное значение. Если 
объектом внимания, отмечает Г. Ф. Кумарина, будет собственно учебная деятельность 
учащихся, то постепенно она станет осознаваться как самостоятельная ценность и самими 
детьми. А в результате «контроль над процессом учения, осуществляющийся извне, заме-
нится самоконтролем. Критерии оценки учителя станут собственными, внутренними 
регуляторами деятельности учащихся, направляющими их учебную работу и тогда, когда 
учителя рядом нет». 

 Выполнение практического задания: Составьте контрольное задание (класс на 
выбор), предусматривающее возможность выполнения его на разных уровнях:  

– первый уровень характеризует полное правильное и словесно-логически 
оформленное выполнение задания;  

– второй уровень – правильное, но неполное выполнение задания, представленное 
как в словесно-логической, так и в описательной – наглядно-образной  форме;  

– третий уровень – частично правильное выполнение задания сочетается с 
фактическими или логическими ошибками;  

– четвертый уровень – невыполнение, неправильное выполнение задания. 
«Услышать заданное» (слушание, классификация, самоконтроль).  
Прочитать и озаглавить рассказ (чтение, обобщение, самоконтроль).  
 
 

Раздел 5. Педагогические стратегии в профилактике и коррекции типичных 
недостатков развития детей группы риска 

 
Практическая работа №13 

Тема: Составление плана и программы педагогической работы по развитию и 
совершенствованию пространственного восприятия и анализа, пространственных 

представлений 
Цель работы: Развивать умение анализировать педагогическую литературу, 

работать с учебными пособиями. 
Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 



учетом особенностей развития обучающихся; 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 
Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3. Выполнение практической работы в подгруппах. 
4. Анализ работы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Наиболее типичные ошибки пространственного различения у детей: 
а) в поведении – пространственные ошибки в расположении учебных предметов на 

парте и требований учителя, связанных с направлением движения (вперед, назад, в 
сторону); 

б) в чтении – суженность различимого пространства строчек, что затрудняет переход 
к беглому чтению, пространственное неразличение сходных по форме букв и т. д.; 

в) в письме – неумение соотнести букву и линии в тетради, т.е. ориентироваться в 
пространстве листа, смешение верха и низа сходных букв (например, т-ш; и-п); 
зеркальные ошибки вследствие перевертывания буквенного знака в обратную сторону (с-
э; б-д); 

г) в математике — ошибочное написание цифр (6-9, 5-2); неумение расположить 
симметрично запись примеров в тетради; глазомерные ошибки при измерении; 
несформированность сложных пространственных представлений, необходимых для 
усвоения понятий «метр» и «сантиметр»; 

д) в рисовании – глазомерные ошибки при наблюдении, неумение расположить 
рисунок в пространстве листа, трудности в овладении пропорцией в рисунке; 

е) в гимнастических упражнениях – неправильное направление движения при 
перестроении под команду (в правую сторону вместо левой и наоборот), трудность 
переключения с одного направления движения на другое и т. д. 

2. Основные причины этих трудностей (по Б. Г. Ананьеву и Е.Ф.Рыбалко) 
– незавершенность сложного процесса формирования типов совместной работы 

обоих полушарий головного мозга  
– обилие вновь вводимых учителем словесных обозначений пространственных 

признаков, которые не подкрепляются соответствующими практическими действиями 
учеников и специальной тренировкой анализаторов. 

3. Этапы коррекционно-развивающей работы по устранению трудностей 
пространственной ориентации у учеников начальной школы  

1 этап – уточнение и обогащение представлений о пространственных признаках 
окружающих объектов; 

2 этап – уточнение и развитие представлений о схеме тела и направлениях 
пространства по отношению к себе (сначала в трех-, затем в двухмерном пространстве); 

3 этап – уточнение и формирование полноценных представлений о 
пространственных отношениях объектов и их взаимном расположении (в трех- и 
двухмерном пространстве). 

На первом этапе учащимся могут быть предложены следующие виды 
коррекционно-развивающих заданий: 

• провести подробный анализ объектов (предметов, геометрических фигур разного 
размера, формы или их изображений) и вычленить главные, существенные признаки, 
которые отличают один объект от другого или делают их сходными (рис. 1): 
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Рис. 1. Из нарисованных фигур выбрать три, которые больше похожи друг на друга, 
чем четвертая. 

• выделить заданные формы в окружающих предметах или демонстрируемых 
учителем рисунках (рис. 2): 

 
Рис. 2. Рассмотрите чертеж. Сколько на нем треугольников? Покажите их. Сделайте 

в тетради похожий чертеж. 
• разделить объект на составные элементы (формы), охарактеризовать их (рис. 3): 

 
Рис. 3. Рассмотрите рисунок. Сколько и каких геометрических фигур его 

составляют? Перерисуйте рисунок в тетрадь. 
•                    воспроизвести заданные фигуры разными способами (построить из 

палочек или спичек, нарисовать в воздухе или на бумаге, вырезать, вылепить, выложить 
из тесьмы, смоделировать с помощью пальцев и кистей рук и т. п.); 

•                     преобразовать фигуры (например, с помощью палочек или спичек из 
одной фигуры сделать другую, перекладывая или добавляя заданное количество палочек 
или спичек); 

•                   дорисовать незавершенные контуры геометрических фигур, предметов и 
др. (рис. 4): 

 
Рис. 4. Догадайтесь, какие фигуры хотел нарисовать художник. Дорисуйте их 

самостоятельно. 
Второй этап предполагает использование следующих заданий: 
•              определить сторонность у себя, сначала сопровождая процесс ориентировки 

развернутыми речевыми комментариями, а затем только мысленно; 
•              выделить объекты, указать их местоположение в пространстве 
относительно себя; 
•             определить сторонность объектов, находящихся напротив, обозначить 

ситуацию вербально; 
•               обозначить направления графически (схемой), предварительно показав их 

рукой в воздухе; 
•                определить линейную последовательность предметного ряда, 

находящегося напротив; 
•                  написать «геометрический диктант» – на плоскости листа пол диктовку 

педагога расположить требуемые геометрические фигуры. 
На третьем этапе учащимся предлагаются более сложные задания, к выполнению 

которых они оказываются достаточно подготовленными всем предыдущим ходом работы: 
•              определить пространственные соотношения между предметами, обозначить 

их вербально; 
•               провести преобразования в расположении предметов относительно друг 

друга по словесной инструкции или наглядно представленному образцу; 
•                      определить пространственные соотношения элементов графических 

изображений; 
•                 выполнить рисунок (конструктивную поделку) по словесной инструкции; 



•              провести ориентировку на основе предложенного плана и т. д. 
Выполнение практического задания: 
Подобрать игры и упражнения для каждого этапа коррекционно-развивающей 

работы по устранению трудностей пространственной ориентации у учеников начальной 
школы.  

 
Практическая работа №14 

Тема: Составление плана и программы педагогической работы по развитию и 
совершенствованию зрительного восприятия и анализа, координации в системе 

«глаз-рука» 
Цель работы: Развивать умение анализировать педагогическую литературу, 

работать с учебными пособиями. 
Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 
внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3. Выполнение практической работы в подгруппах. 
4. Анализ работы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Важность развития зрительного восприятия, зрительной памяти и способности 

к анализу и синтезу визуально поступающей информации для ребенка при поступлении в 
школу. 

Исследователи утверждают, что до 90 % информации воспринимается человеком 
посредством зрения. Вот почему важным для ребенка, поступающего в школу и тут же 
сталкивающегося с огромным количеством новых, незнакомых прежде предметов и 
явлений, оказывается высокое развитие зрительного восприятия, зрительной памяти и 
способности к анализу и синтезу визуально поступающей информации. Эти процессы 
служат непременным условием деятельности наблюдения, сопоставления и сравнения 
объектов окружающего мира, формирования о них полных и правильных представлений и 
понятий. 

2. Фрагментарность, поверхностность зрительного восприятия и анализа у 
первоклассников.  

 Тонкость, дифференцированность зрительного восприятия и анализа свойственны 
далеко не всем первоклассникам. Нередко учитель сталкивается с фрагментарностью, 
поверхностностью этого процесса, неумением подчинить восприятие поставленной 
задаче, отсутствием планомерности, низким уровнем осмысления наглядно 
воспринимаемого материала, несформированностью навыков выделения деталей и 
признаков объекта и т. д. Одним из следствий этого может быть, например, забывание 
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начертания редко встречающихся букв и смешение их между собой (ч и ц, ф и щ) или 
смешение близких по оптическим характеристикам букв, что в значительной мере 
затрудняет начальное обучение и требует оказания соответствующей помощи. 

3.  Виды коррекционно-развивающих заданий для совершенствования зрительного 
восприятия и анализа, зрительной памяти. 

В целях совершенствования зрительного восприятия и анализа, зрительной памяти 
учитель может использовать следующие виды коррекционно-развивающих заданий. 

• Узнавание учениками реальных предметов и их изображений с последующим 
называнием. 

• Узнавание стилизованных изображений предметов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Догадайтесь, какие товары продаются в каждом из отделов 
магазина. 
• Узнавание контурных или силуэтных изображений предметов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Какие предметы изображены? Назовите их. 
• Узнавание точечных или пунктирных изображений предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр (рис. 3). 

 
Рис. 3. Какие предметы изображены? Назовите их.  
• Узнавание зашумленных (перечеркнутых) или наложенных друг на друга 

изображений предметов, геометрических фигур, буквенного или цифрового материала 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Какие буквы и цифры написаны здесь? Назовите их. 
• Запоминание последовательности визуально представленного ряда с постепенным 

увеличением числа включенных в него элементов; восстановление деформированного 
ряда (игры типа «Угадай, чего не стало», «Что изменилось?» и т.д.). 

• Нахождение заданной фигуры (буквы, цифры) в ряду других (рис. 5). 

 
Рис. 5. Найдите и зачеркните все многоугольники. 
• Поиск отличий в сходных, но не тождественных изображениях (рис. 6). 

 



 
Рис. 6. Найдите семь отличий в этих рисунках. 
• Расчленение буквенного или цифрового знака на составляющие элементы с 

последующим анализом. 
• Выделение в предметах (их изображениях, геометрическом или буквенно-

цифровом материале) сходных деталей и группировка их на этой основе (рис. 7). 
а) Ю О  С Э 
б) Н   И  П 
в) Ь   Б  Я Р 
Рис. 7. Чем похожи эти буквы? 
• Угадывание предметов или букв, цифр на незаконченных рисунках, узнавание их 

по отдельным характерным деталям (рис. 8). 

 
Рис. 12. Какие слова спрятались за ширмой? 
• Поиск в предметных или сюжетных картинках недостающих или неадекватных 

деталей (рис. 8). 

 
Рис. 13. Что неправильно нарисовал художник? 
• Различение правильно и зеркально изображенных буквенных и цифровых знаков 

(рис. 9.). 
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Рис. 9. Какие буквы и цифры написаны неправильно? Зачеркните их. 
• Преобразование фигур, букв или цифр. 
• Сопоставление букв (цифр), выполненных разными видами печатного и 

рукописного шрифта (рис. 10). 

 
Рис. 10. Какие буквы написаны? Сколько их? 
• Поиск среди предложенных вариантов или зарисовывание по памяти после 

кратковременной экспозиции геометрических фигур, символов, знаков и т. д. 
4. Важность выработки  навыков точной и четкой координации в системе «глаз – 

рука». 
Особое внимание педагогу необходимо обратить на выработку у учеников навыков 

точной и четкой координации в системе «глаз – рука». Умение «вести» руку с помощью 
глаза с одновременной корректировкой движений вырабатывается успешнее в том случае, 
если сначала учитель предлагает задания на копирование образцов, расположенных 
близко и непосредственно в поле зрения детей, а затем постепенно удаляет и располагает 
их, например, на классной доске. Находящийся на столе (парте) перед глазами ребенка 
образец облегчает действие зрительного контроля, но со временем становится возможным 
включение в такую деятельность и механизмов, позволяющих анализировать, 
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запечатлевать зрительную информацию и достаточно продолжительное время удерживать 
ее в памяти, все реже обращаясь к наглядному образцу и осуществляя корректирование 
действий с большей опорой на кинестетический контроль. 

Любые виды заданий на точное графическое воспроизведение предложенных 
объектов (рисунков, узоров, схем, знаков или символов), конструирование по заданному 
образцу (рис. 11-13), включенные в программу коррекционно-развивающей работы, 
позволят сформировать координированность в деятельности зрительного и двигательного 
анализаторов, столь важную при овладении навыками письма. 

Рис. 11. Рассмотрите внимательно фигуры. Перерисуйте их в тетрадь 

 

 
Рис. 12. Продолжите в тетради узоры по образцу. 

 
Рис. 13. Выложите из цветных палочек точно такой же узор (кр – красный цвет, с – 

синий, з – зеленый, ж – желтый). 
Выполнение практического задания: 
Подобрать игры и упражнения для каждого этапа коррекционно-развивающей 

работы по совершенствованию  зрительного восприятия и анализа, координации в системе 
"глаз-рука". 

 
Практическая работа № 15 

Тема: Составление плана и программы педагогической работы по развитию и 
совершенствованию сложнокоординированных движений кистей и пальцев рук 

Цель работы: Развивать умение анализировать педагогическую литературу, 
работать с учебными пособиями. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 
внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

Порядок проведения: 



1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3. Выполнение практической работы в подгруппах. 
4. Анализ работы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие моторного и сенсорного компонентов двигательного анализатора и 

готовность руки как условие полноценного овладения учебными навыками. 
Важным условием полноценного овладения учебными навыками, в том числе 

письмом, являются достаточное развитие моторного и сенсорного компонентов 
двигательного анализатора и готовность руки как непосредственного орудия графической 
деятельности к выполнению точных и сложных движений. 

Готовность руки во многом определяется индивидуальными особенностями 
моторного развития детей и такими физиологическими показателями, как развитие 
нервной регуляции движений, мелких мышц руки, степень окостенения запястья и фаланг 
пальцев и т.д.  При овладении навыком письма немаловажную роль играет и организация 
предшествующей деятельности детей (изобразительной, продуктивной, бытовой, 
игровой), прямо или опосредованно влияющей на развитие функций руки. 

Изучение уровня развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти 
рук детей, поступивших в первый класс, обычно приводит учителя к неутешительному 
выводу о том, что у большинства из них движения недостаточно целенаправленны и 
точны, плохо подчиняются задачам деятельности. Особенно это относится к 
использованию ручки и карандаша в качестве графических инструментов, что требует 
специальных сложнокоординированных движений ведущей руки.  

2. Реализация программы по развитию ручной умелости и совершенствование 
сложнокоординированных движений кистей и пальцев рук. 

В работе с этими детьми педагогу надо реализовать специальную программу, 
направленную на развитие ручной умелости и совершенствование тонких и 
сложнокоординированных движений всех звеньев рук-плеча, предплечья и особенно 
кистей и пальцев рук. В эту программу могут быть включены следующие виды заданий. 

Пальчиковый игротренинг 
Игры и упражнения с пальцами рук представлены в литературных источниках и 

практическом опыте педагогов в разных вариантах: народные с речевым сопровождением, 
авторские на основе стихов и без них. Обычно эти игры и упражнения несложны по 
технике, но при регулярном использовании обеспечивают хорошую тренировку пальцев и 
подготовку мышц руки к письму. Исследователи указывают, что включение в любой урок, 
занятие в группе продленного дня пальчиковых игр и упражнений вызывает у детей 
оживление, эмоциональный подъем и оказывает неспецифическое тонизируещее действие 
на функциональное состояние мозга и развитие их речи. 

Учителю рекомендуется знакомить детей с такими упражнениями и играми в 
определенной последовательности: сначала включать в комплекс те из них, которые 
способствуют формированию умения удерживать статическую позу кистей и пальцев, а 
затем игры и упражнения динамического характера. Надо стремиться к тому, чтобы 
ученики, во-первых, упражнялись в разных действиях (сжатие, расслабление, растяжение 
мышц рук) и, во-вторых, тренировались в выполнении изолированных движений каждым 
пальцем. 

Занятия, упражнения и игры с использованием детской продуктивной 
деятельности 

Большим коррекционно-развивающим потенциалом с точки зрения 
совершенствования ручной умелости и тренировки мелких мышц руки обладают 
традиционные и ставшие уже привычными в школе виды детской продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, плетение, вязание, 
вышивание, шитье), а также и нетрадиционные виды деятельности, пока еще мало 
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используемые в практике учителей и воспитателей групп продленного дня: выкладывание 
мозаики; сортировка мелких геометрических фигур или предметов с учетом их формы, 
цвета, размера; нанизывание бус; шнуровка; ниткопись; вышивание с помощью связанной 
крючком цветной тесьмы по деревянной пластине с проделанными на равном расстоянии 
друг от друга небольшими отверстиями; изготовление оригами и т. д. 

Чрезвычайно важным в таких упражнениях является приобретение ведущей рукой 
опыта оперирования разными инструментами, а также формирование навыка 
содружественных и координированных движений правой и левой рук с одновременным 
разграничением их функций. 

Упражнения специальной графической подготовки 
История использования таких заданий и упражнений достаточно длительна. Особого 

внимания в ней заслуживают приемы, которые впервые были использованы в практике 
Монтессори-школ: ощупывание специально изготовленных деревянных контуров букв 
одним (указательным) пальцем или двумя (указательным и средним) пальцами ведущей 
руки, обведение их деревянной палочкой; осязание букв, изготовленных из наждачной 
бумаги и т.д. 

Среди современных систем упражнений следует отметить методику подготовки 
детской руки к письму, описанную Е. Н. Потаповой. В основе методики работа с разными 
трафаретами и лекалами: обведение с их помощью контуров геометрических фигур, 
предметов и последующая штриховка параллельными, волнистыми, круговыми линиями, 
а позже с элементами букв (полуовалами, петлями). Для штриховки дети могут 
использовать также книги серии «Раскрась сам» или собственные контурные рисунки. В 
том случае, если учитель не применяет описанную методику в работе со всем классом, он 
вполне может использовать ее в комплексе коррекционно-развивающих заданий для 
наименее подготовленных к письму детей. 

Специальные физические упражнения 
Упражнения и игры с применением разнообразного спортивного инвентаря (мячей, 

обручей, кеглей, лент) и других предметов, игрушек на уроках физической культуры и во 
внеурочной работе с детьми (гимнастика до уроков, физкультминутки и динамические 
паузы между ними, спортивные часы в группе продленного дня, подвижные игры на 
прогулке и т.д.) открывают учителю широкие возможности для выработки у школьников 
координированных движений всех звеньев рук и тренировки мелких мышц руки. 
Преимущество этих упражнений по сравнению с другими видами детской деятельности 
(рисование, графическая подготовка, лепка) заключается в одновременной тренировке 
обеих рук. Даже если приходится выполнять большое количество упражнений, 
непосредственно направленных на развитие тонких и точных движений рук, дети никогда 
не жалуются на усталость, так как все упражнения носят большей частью игровой 
характер. 

Выполнение практического задания: 
Подобрать игры и упражнения для каждого этапа коррекционно-развивающей 

работы по развитию и совершенствованию сложнокоординированных движений кистей и 
пальцев рук.   

 
Практическая работа № 16 

Тема: Составление плана и программы педагогической работы по развитию и 
совершенствованию фонематического анализа и синтеза 

Цель работы: Развивать умение анализировать педагогическую литературу, 
работать с учебными пособиями. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 



выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 
внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы в подгруппах. 
4. Анализ работы. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Развитие фонематических процессов как условие беспроблемного вхождения 

детей в школьное обучение и эффективного освоения навыков чтения и письма. 
К моменту поступления в первый класс у ребенка должны быть сформированы 

направленность внимания на звуковую сторону речи и практические навыки 
дифференциации фонем родного языка. Последнее – различение звуков на слух и в 
собственном произношении – становится возможным лишь после овладения 
способностью произвести сложную работу, которая заключается в выделении 
существенных признаков речевого звука и отвлечении от посторонних, несущественных 
для его различения.  

Чем раньше начать воспитание фонематического восприятия и привлечь внимание 
ребенка к анализу слов, тем легче и быстрее он будет подготовлен к овладению 
письменной речью. 

2. Причины, вызывающие недоразвитие фонематического восприятия. 
Среди основных причин, вызывающих недоразвитие фонематического восприятия, 

исследователи называют нарушения в деятельности левой височной области коры 
головного мозга вследствие родовых травм, травм или воспалительных заболеваний в 
раннем детстве. Микронарушения в деятельности отдельных зон мозга могут 
передаваться и по наследству, что провоцирует возникновение трудностей при овладении 
грамотой на фоне в целом благополучного общего развития. Причиной недостаточности 
фонематических процессов может выступать также отсутствие необходимого опыта 
наблюдения и выделения фонематических явлений, обусловленное отсутствием внимания 
к этому аспекту развития детей со стороны близких взрослых. 

Недостатки фонематического восприятия могут быть изолированными или 
сочетаться с нарушениями звукопроизношения (фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи). Выявленные учителем признаки фонетико-фонематического недоразвития речи у 
ребенка требуют обязательной консультации и, вполне возможно, коррекционно-речевой 
помощи со стороны учителя-логопеда. Между произносительной деятельностью и 
фонемообразованием существует тесная взаимосвязь: правильное артикулирование звуков 
уточняет и стабилизирует воспроизведение услышанной речи. Дефекты же произношения 
нарушают четкость кинестезии и тем самым дезорганизуют процесс фонемообразования, 
что, в свою очередь, затрудняет звукобуквенный анализ и во многих случаях делает его 
неверным.  

3. Задания для развития фонематического слуха и совершенствования 
произносительных возможностей учеников. 

Педагогу необходимо проводить нацеленную работу по развитию фонематического 
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слуха и совершенствованию произносительных возможностей учеников, используя 
специальные задания, построенные на вербальном и невербальном материале. Порядок 
включения в работу таких заданий регулируется последовательностью формирования 
фонематических процессов в онтогенезе и может быть представлен как совокупность 
следующих друг за другом этапов: 

первый этап – совершенствование слухового восприятия, чувства ритма, 
слухоречевой памяти; 

второй этап – развитие фонематического восприятия и формирование четких 
фонематических представлений; 

третий этап – формирование навыков фонематического анализа и синтеза. 
На первом этапе учитель может использовать следующие виды заданий: 
• после прослушивания предложить детям выделить и назвать неречевые звуки 

(например, бытовые шумы, звуки улицы, школы, звучание музыкальных инструментов и 
т.д.); 

• чередовать характер действий или изменять направление движений, ориентируясь 
на громкость или смену темпоритмических характеристик звукового сигнала (барабан, 
бубен, хлопки); 

• запомнить и как можно точнее воспроизвести ритмический рисунок с помощью 
отхлопывания, отстукивания или зарисовывания; 

• прослушать серию звуков (например, удары в барабан) и определить их количество 
(показать цифру, отхлопать столько же раз); 

• различать на слух голоса учеников класса по высоте, силе, тембру. 
На втором этапе содержание заданий усложняется, и в работу включаются речевые 

звуки, с которыми детям предлагается совершить следующие действия: 
• запомнить и воспроизвести без ошибок ряд звуков (или слогов, слов), начиная с 

двух-трех элементов и постепенно доводя их число до шести-семи; 
• выделить из ряда слов, отличающихся одним звуком, заданное педагогом слово; 
• подобрать сходные по звучанию слова; 
• найти в слоговом ряду лишний (отличающийся одним звуком) слог; 
• угадать гласный звук по беззвучной артикуляции. 
Третий этап работы непосредственно направлен на воспитание у учеников навыков 

анализа и синтеза звукового и слогового состава слов. 
Педагог предлагает детям: 
• выделить заданный звук из ряда сначала резко контрастных, а позже близких по 

акустическим и артикуляционным признакам звуков; 
• выделить заданный звук на фоне слова (сначала выделяются гласные звуки, 

стоящие в сильной позиции, т. е. в начале и середине слова под ударением, позже 
согласные – взрывные в конце, а щелевые – в начале слова); 

• найти общий звук в словах; 
• выделить из текста слова с заданным звуком; 
• придумать самостоятельно слова с определенным звуком (придумать любые слова; 

придумать слова – названия животных, названия птиц и т. д.); 
• различать в словах звуки, близкие по звучанию или артикуляции; 
• определить в названном педагогом слове первый, последний звуки; 
• определить место заданного звука в слове (начало, середина, конец слова); 
• определить и назвать последовательность звуков в слове, их количество, место 

каждого звука по отношению к другим (перед каким, после какого звука стоит заданный 
звук); 

• подобрать слова с заданным количеством звуков; 
• определить количество слогов в предложенных словах; 
• сгруппировать картинки в зависимости от количества слогов в их названиях; 
• придумать слова с заданным количеством слогов; 



• сгруппировать картинки в зависимости от количества слогов в их названиях; 
• добавлять разные звуки, слоги к одному и тому же исходному слогу, чтобы каждый 

раз получались новые слова; 
• расчленить названные слова на слоги, слоги на звуки; 
• преобразовать слова, добавляя или изменяя один звук, переставляя звуки; 
• составить слова разной звукослоговой структуры из букв разрезной азбуки; 
• составить схемы слов и, наоборот, подобрать слова к предложенным учителем 

схемам; 
• установить соотношение между звуковым и знаковым составом слов (соотнести 

слово и изображение предмета; вписать знакомые буквы в схему слова; по отдельным 
буквам определить все слово) и т.д. 

Выполнение практического задания: Подобрать игры и упражнения для каждого 
этапа коррекционно-развивающей работы по развитию и совершенствованию 
фонематического анализа и синтеза. 

 
Практическая работа №17-18 

Тема: Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в 
информационно-ориентационном, операционно-исполнительском, контрольно-

оценочном звене учебной деятельности школьников 
Цель работы: Развивать умение анализировать педагогическую литературу, 

работать с учебными пособиями. 
Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 
внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы, ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы в подгруппах. 
4. Анализ работы. 
Вопросы для обсуждения:  
I. Сущность понятия «учебная деятельность» привлекает внимание к слову 

«учиться», ориентируя на уточнение смысловых истоков этого слова, состоящего из 
соединения слов «учить себя». Следовательно, формирование учебной деятельности  – это 
формирование умения учиться, т.е. учить себя. 

Структурная определенность учебной деятельности отличается органическим 
соединением трех составляющих ее блоков (частей): 

 – информационно-ориентировочного,  
– операционально-исполнительского,  
– контрольно-коррекционного.  
II. Назначение первой части учебной деятельности (информационно-
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ориентировочной) – вхождение ученика в конкретную учебную ситуацию, ее анализ и 
определение плана предстоящих учебных действий. Реализация этой части учебной 
деятельности предполагает осуществление следующих операций: 

1. Вычленение в предлагаемом задании учебно-значимой информации, т.е. 
содержащейся в нем задачи, которую предстоит решить или поставить; 

2. Постановка учебной задачи связана с двумя принципиально важными 
«открытиями» учеников: 1) они должны обнаружить, что чего-то не знают (не владеют 
способом решения какой-то задачи); 2) они должны хотеть решить эту задачу, стремиться 
к ее решению. Далеко не любое задание, выполняемое детьми на уроке, есть учебная 
задача. 

2. Продумывание возможных вариантов решения задачи, выбор лучшего решения; 
3. Составление плана решения задачи (заданной или поставленной); 
4. Выбор средств, с помощью которых задача может быть решена (даже практически 

выполняемая задача должна иметь предваряющую интеллектуальную модель ее решения); 
5. Установление последовательности планируемых действий. 
Активность учащихся, заданная и обусловленная конкретной программой 

интеллектуальных действий, уже на первом этапе учебной деятельности связана с 
формированием учебной мотивации, а со временем – и потребности в учении, в 
добывании и усвоении знаний. 

Поскольку информационно-ориентировочная часть учебной деятельности 
происходит в умственном плане, предваряя непосредственные действия, ее осуществление 
предупреждает от дальнейших нерациональных действий типа «проб и ошибок», 
приводящих к случайным результатам, а также к закрепляющим навыкам нерациональной 
интеллектуальной деятельности.  

Не менее важно также то, что формирование умственного плана действий приводит 
к реализации этих действий без опоры на внешние объекты, т. е. направляет на развитие 
словесно-логического мышления, составляющего (наряду с произвольностью и 
рефлексией) главное новообразование у детей младшего школьного возраста.  

Высокая отзывчивость младших школьников, прежде всего, к обучению и 
воспитанию требует определенных условий организации этого процесса, который, 
например, в системе коррекционно-развивающего образования должен быть направлен на 
освобождение детей риска от неуспешности в обучении и на укрепление их в учебном 
благополучии. 

Помощь детям риска в достижении определенного уровня школьной зрелости в 
системе коррекционно-развивающего обучения и конкретно в работе по формированию 
учебной деятельности и коррекции ее недостатков заключается, прежде всего, в усилении 
прямого пути воздействия на учащихся, т. е. с помощью непосредственно учебных 
заданий, в которых осуществляется формирование учебной деятельности. 

Существенно обогащает процесс формирования учебной деятельности и коррекции 
ее недостатков у младших школьников дидактическая игра. Несмотря на то, что игра – 
ведущая форма жизнедеятельности дошкольника, но, подчиненная цели содействия 
формированию учебной деятельности, она оказывает положительное, конструктивное 
влияние на ребенка в первый, да и в последующие периоды его школьной жизни. 

В связи с потенциальными возможностями игры в ее влиянии на ребенка как 
дошкольного, так и школьного возраста (на ребенка риска особенно) дидактическая игра 
активно используется в коррекционно-развивающем обучении, преемственно 
продолжаясь в школьной жизни ребенка. 

Высокую эффективность обнаруживает система учебных заданий 
1. В учебной деятельности. 
Классификация (группировка) наглядного материала по заданному основанию, 

самоконтроль. Классификация наглядного материала по самостоятельно найденному 
учащимися основанию, самоконтроль. 



Слушание и классификация словесного материала по заданному основанию, 
самоконтроль. Слушание и классификация словесного материала по самостоятельно 
найденному учащимися основанию, самоконтроль. 

Чтение и классификация словесного материала по заданному основанию, 
самоконтроль. Чтение и классификация словесного материала по самостоятельно 
найденному учащимися основанию, самоконтроль. 

Обобщенное отражение содержания иллюстраций к учебному материалу, 
самоконтроль.  

Обобщение сведений, представленных в устном сообщении, самоконтроль. 
Чтение и обобщение словесного материала, самоконтроль. 
2. В игровой деятельности. 
Классификация (группировка) предметов по заданному основанию, самоконтроль. 
Классификация предметов по самостоятельно найденному основанию, 

самоконтроль. 
Классификация изображений предметов по заданному основанию, самоконтроль. 
Классификация изображений предметов (рисунков, картинок) по самостоятельно 

найденному учащимися основанию, самоконтроль. 
Слушание, классификация объектов по заданному основанию, самоконтроль. 
Слушание, классификация объектов по самостоятельно найденному учащимися 

основанию, самоконтроль. 
Обобщение предметов, самоконтроль. 
Обобщение изображений предметов (рисунков, картинок), самоконтроль. 
Обобщение сведений, представленных в устном сообщении, самоконтроль. 
Задания не должны быть как заниженно легкими, требующими лишь 

подражательности и репродуктивности, так и чрезмерно трудными, непосильными для 
детей. Они должны быть рассчитаны на достаточно высокую интеллектуальную 
активность, на продуктивную и творческую деятельность. Реализация данного правила 
обеспечивается регулированием сложности заданий. 

Дидактический смысл и назначение заданий, направленных на формирование 
учебной деятельности и коррекцию ее недостатков на методическом уровне, раскрывают 
и конкретные примеры. 

Примеры заданий, содействующих формированию учебной деятельности и 
коррекции ее недостатков на уроках чтения: 

– Какие слова из «Сказки о царе Салтане» подчеркивает И.Билибин в своих 
иллюстрациях к этой сказке? Докажите правильность ваших решений. (Наблюдение, 
чтение, классификация по заданному основанию, самоконтроль.) 

– Рассмотрите рисунок (на рисунке герои сказки А.Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» – Буратино, Мальвина, пудель Артемон, а также аист, астра, 
дача). Почему именно такой рисунок сделан к этой страничке «Русской азбуки» 
(знакомящей со звуком и буквой «а»)? Раскройте ваши соображения, докажите ответ. 
(Наблюдение, классификация по самостоятельно найденному основанию, самоконтроль.) 

– Прослушайте пословицы. Разделите их на разные группы. Расскажите, как и по 
какому признаку вы их группировали. 

«Словами и туда и сюда, а делами – никуда». 
«Кто скоро помог, тот дважды помог». 
«Остер на язык, а к делу не привык». (Слушание, классификация по самостоятельно 

найденному основанию, самоконтроль.) 
Примеры заданий, содействующих формированию учебной деятельности и 

коррекции ее недостатков на уроках математики: 
– Из перечисленных знаков выберите четные цифры: 6, +, 3, 7, а, -, 0, 8, 4, 5. 
Объясните свой выбор. (Наблюдение, классификация по заданному основанию, 

обобщение, самоконтроль.) 
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– Послушайте тексты двух задач. Выберите ту, которую нельзя решить. 
Задача 1. После того как из автобуса вышли 6 пассажиров и вошли 8, в автобусе 

стало 7 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе первоначально? 
Задача 2. На тарелке лежали яблоки. После того как Маша взяла 3 яблока, а Антоша 

– 2 яблока, на тарелке осталось одно яблоко. Сколько яблок было на тарелке сначала? 
Не спешите с ответом, продумайте его. Докажите свой ответ. (Слушание, 

классификация по заданному основанию, самоконтроль). 
III. Осуществление продуманных и запланированных действий составляет вторую 

часть учебной деятельности — операционно-исполнительскую, в ходе которой нельзя 
терять условия задачи, «соскальзывать» с них, не доведя решение до конца. 

Следующие конкретные примеры, обращенные к дидактическим играм, 
раскрывают дополнительные технологии нацеленной педагогической помощи 
младшим школьникам в овладении общеучебными интеллектуальными умениями и 
учебной деятельностью: 

– Игры на классификацию предметов, изображений предметов по заданному или 
самостоятельно найденному основанию. Соединить в группы предметы, находящиеся в 
классе (в комнате, во дворе, на игровой площадке) по цвету, форме, по назначению. 

– Игры на обобщение (и классификацию предметов действительности) — это, в 
частности, игры-задания, дополняющие игры на классификацию объектов. Например, 
назвать группы предметов, находящихся в классе (в комнате, во дворе, на игровой 
площадке и т.п.), не перечисляя самих предметов. 

– Классификации на слух объектов по самостоятельно найденному основанию 
содействуют игры типа «Назови четвертое (пятое, шестое)»: ведущий называет три 
(четыре, пять) растений (зверей, птиц, рыб) и обращается к одному из играющих с 
предложением: «Назови четвертое (пятое)». Участники игры следят за ответом. 
Неправильно ответивший выбывает из игры, анализируя свои ошибки и приобретая 
умение самоконтроля. 

Детям, для которых обучение оказывается поначалу непосильным, игра помогает 
преодолеть это, постепенно включаясь в непосредственно учебную деятельность. 

IV. Проверка правильности осуществленных действий (все ли сделал, правильно ли 
сделал) и исправление допущенных ошибок составляет третью часть учебной 
деятельности. 

Практическое задание: Подберите 2-3 игры: на классификацию 
предметов, изображений предметов по заданному или самостоятельно найденному 
основанию,  на обобщение и классификацию предметов. 

 
Раздел 6. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в диагностико-

коррекционной работе с детьми группы риска 
 

Практическая работа № 19-20 
Тема: Разработка планов работы с родителями. Анализ собственно-личностных 

качеств педагога и критериев взаимодействия с родителями 
Цель работы: развивать умение планировать педагогическую деятельность, 

составлять планы воспитательного процесса, выявление профессиональной 
педагогической направленности студентов, научить их определять собственно-
личностные качеств педагога. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 



развитие; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 3.4.Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 
личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся. 

Оборудование: Схемы таблицы по коррекционной педагогике (буклет)  
Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Ознакомление с заданием, анализ планов взаимодействия с родителями. 
3. Выполнение практической работы. Составление плана взаимодействия с 

родителями (по выбору класс и месяц): 
4.  Обсуждение и анализ планов, работы студентов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Семья – институт социализации ребенка. 
2. Учителя и родители как партнеры в воспитании детей риска 
3. Формы организации взаимодействия: диагностика; консультация; собрания; 

конференции; круглые столы, тематические и творческие встречи; праздники; анализ 
трудных ситуаций воспитания и обучения; трудовые поручения (школьные трудовые 
обязанности должны иметь продолжение в семье); домашние задания (совместная 
работа родителей и детей в рисовании, сочинении, поделках и т.д.);  игра (в разученные 
в школе игры дети играют дома с родителями). 

Выполнение практической работы: Составление плана взаимодействия с 
родителями (по выбору класс и месяц): 

1. Последить все виды взаимодействия в течение месяца. 
2. Формы организации взаимодействия. 
3. Отразить цель мероприятий. 
4. Обсуждение и анализ планов работы студентов. 
 

Практическая работа №21-22 
Тема: Решение педагогических задач 

Цель работы: закрепление знаний по разделу «Школа и семья как партнеры в 
воспитании и обучении детей группы риска и школьной дезадаптации»; выработка 
умений синтеза знаний и умений по разделу. 

Формируемые ОК, ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 
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внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 
Оборудование: Карточки с педагогическими задачами (буклет.) 
Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Анализ структуры педагогической задачи. 
3. Выполнение практической работы: 
– изучение ситуации; 
– ответы на вопросы. 
4. Обсуждение и анализ выступлений студентов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Типологии семей 
2. Модели современной семьи 
3. Типы  воспитания детей в семье 
Педагогическая задача №1 
Молодые родители живут отдельно. У них не бывает гостей, и сами они неохотно 

выходят из дома. Соседи люди «обычные» и с ними семья не общается. Ребенок уверен в 
себе, часто высокомерно себя ведет, не общается с другими детьми, любит 
индивидуальные задания. 

Вопросы: Определите тип семьи. Какой тип неправильного воспитания присутствует 
в семье? Какие проблемы ожидают ребенка в школе? 

Педагогическая задача №2 
Родители Тани – музыканты. В молодости им пророчили «большое» будущее. После 

рождения дочери мама долгое время находилась с ребенком, оставив карьеру. Папа 
продолжает петь, но карьера не получилась. Таня, ухоженная девочка, она гордится 
своими родителями, но учитель замечает, что неохотно идет домой, долго задерживается в 
классе. Когда девочка сорвала урок в школе, мама сказала: «Она только и делает, что всем 
мешает...» 

Вопросы: Определите тип неправильного воспитания. По каким признакам вы это 
определили? Какие особенности детского характера начинают зарождаться у девочки. 
Требуется ли от учителя работа с родителями? 

Педагогическая задача №3 
Во время переписи населения в квартиру вошла молодая женщина и весело 

спросила: 
– Ну, кто у вас тут главный? 
– Я, – сказал 8-летний Павлик. 
–Ты? А лет тебе сколько, хозяин? 
– Восемь. А Вы зря смеетесь, спросите у всех, я – главный. 
Мама с восторгом всплеснула руками: 
– Ну и молодежь пошла, развитый не по годам. 
Однако гость не разделил восторга матери. 
Вопросы: Почему гость не разделил восторга матери своим сыном? Какой тип 

неправильного воспитания здесь наблюдается? Предложите, как ведет себя ребенок в 
школе? Какие последствия может принести этот тип воспитания? 

Педагогическая задача №4 
Саша – отчужденный от всех ребенок. Все попытки учителя сдружить его с 

одноклассниками ни к чему не приводят. Он недоверчиво относится к взрослым, не идет 
на контакт. Домой не тропится, часто просто ходит по улице. Пытаясь найти причины 
такого поведения, учитель в разговоре с мамой спросил о взаимоотношения в семье. 
«Вообще-то мы все ждали девочку, родился Саша. Лучше бы он был девочкой, не могу 
найти с ним общего языка», – сообщила мама. 

Вопросы: Что понял из разговора учитель? Какой тип неправильного воспитания 
наблюдается в семье? Объясните причину отчужденности матери и сына. Предложите 



свои варианты коррекции детско-родительских отношений. 
Педагогическая задача №5 
Родители Юры – порядочные люди. Они вместе ходят на собрания в школу, 

проверяют дневник и тетради общаются с учителями. Однако, Юра не эмоциональный, 
«холодный» мальчик. Он не радуется появлению родителей в школе, почти не 
разговаривает с ними. Эмоциональная холодность мальчика заинтересовала учителя, и он 
посетил семью. Здесь все очень хорошо организовано: рабочий стол сына, отдых отца 
после работы, кухонные дела мамы – все в полной тишине. 

Вопросы: Какую модель современной семьи наблюдал учитель? 
Проанализируйте эмоциональное состояние ребенка в этой семье. К чему может 

привести такое «спокойствие»? 
Педагогическая задача №6 
Дима привык, чтобы его хвалили. Нарисует рисунок и бежит к соседям показывает; 

угостит кого-нибудь конфеткой и тут же всем рассказывает: «Я добрый». В первом классе 
после каждого ответа просил поставить ему пятерку или рассказать все маме. На 
школьную выставку мама приготовила 10 рисунков Димы и очень расстроилась, что взяли 
всего один. У Димы самые дорогие школьные принадлежности, энциклопедии и 
компьютер. 

Вопросы: Хорошо или плохо, что Диму часто хвалят? Как это отражается на 
характере мальчика? Определите тип воспитания ребенка. 

Педагогическая задача №7 
Мать рассказывает учителю, вызвавшему ее в школу: 
– Володя с папой видятся мало. Утром отец рано уходит на работу, а вечером учится 

в институте. Когда ребенок нашалит – предпочитает молчать. Недавно сын надерзил мне, 
я посмотрела на мужа, ожидая поддержки, но он сказал: «Разбирайтесь сами». 

Вопросы: Какой можно сделать вывод из рассказа матери? К чему может привести 
нейтралитет родителей? Изменится ли что-нибудь в поведении сына после беседы с 
учителем? Объясните причину поведения сына 

Педагогическая задача №8 
Семья Ивановых переехала с севера. Столкнувшись с материальными проблемами, в 

семье возникли конфликты. По рассказам соседей жизнь в семье проходит волнами: то 
«затишье», то «буря». Примерно также учиться ребенок в школе. 

Вопросы: Определите модель семьи. Какое влияние на ребенка 
может оказывать такая семья? Предположите, с какими проблемами 
сталкивается ребенок в школе. 
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1.Введение 
 
Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.9 Основы психодиагностики с практикумом разработаны в 

соответствии с программой учебной дисциплины ОП.9 Основы 

психодиагностики с практикумом и  предназначены для реализации ФГОС 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании СПО углубленной подготовки. 

Дисциплина ОП.9 Основы психодиагностики с практикумом способна 

решать задачи: овладение системой основных понятий психодиагностики, 

обеспечение усвоение студентами теоретических знаний и    практических 

навыков психодиагностических обследований, формирование представления 

о роли и месте соответствующих  методик в системе психологической работе 

с детьми и взрослыми, оценка их возможности и ограничения. 

Целью практических  работ является использование различных 

методик для диагностики умственного развития, индивидуально-

психологических различий, уровня достижений, природных 

психофизиологических особенностей человека, методов диагностики 

дошкольников, младших школьников, подростков, взрослых, учителей, 

родителей. Применение методов психодиагностики, в клинико-

консультативной работе, в профориентации. 

ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании предполагает, что  в результате изучения 

дисциплины студент должен знать: 

- задачи  развития  психологической  диагностики; 

 - сферы  применения  психодиагностической  работы; 

 - классификацию  психодиагностических  методик; 

- требования к построению и проверке психодиагностических  методик; 

- знать этику и правовые  основы психологической  диагностики. 
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уметь: 

- осуществлять подбор диагностических методик; 

- использовать методы диагностики  интеллекта, памяти,   

  внимания, способностей; 

- владеть методиками исследования темперамента, способностей; 

- проводить диагностическую работу по изучению характера личности; 

- использовать  методики для диагностики мотивационной сферы   

  личности; 

- проводить психодиагностическое исследование самосознания; 

- диагностировать индивидуальные свойства человека и межличностные   

  отношения; 

 - владеть методами  психологической  диагностики  детей    

  младенческого  и дошкольного, младшего, подросткового, юношеского   

  возраста. 

- проводить диагностическую работу с детьми дошкольного, младшего,   

  подросткового, юношеского  возраста. 

Методические указания к практическим занятиям способствуют 

формированию у обучающихся профессиональных (ПК) и (ОК) 

компетенций: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 

ПК 1.2.Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, 

мотивировать их на освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 
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ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся; 

ПК 4.1. Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 

области знания; 

ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду, позволяющую обеспечить обучение обучающихся 

начальных классов; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Необходимыми структурными элементами практических работ являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения 

итогов выполнения работ. Практические работы имеют следующую 

структуру: 

- Номер практического занятия. 

- Название темы практического занятия. 

- Цель практического занятия. 

- Порядок проведения 

- Используемая литература, интернет- ресурсы 

На практические занятия отводится 34 часа. 

 
 
 



7 
 

2. Содержание практических  работ 
 

Раздел  1.  Основы психодиагностики с практикумом 
 

Практическая работа №1 
Тема: Общее представление о психодиагностике (2ч.) 
Цель работы: Дать представление о психодиагностике. Раскрыть сущность 
двух типов диагноза, области практического использования результатов  
психодиагностической  работы. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить педагогическую литературу по теме. 
2. Раскройте сущность психодиагностики как науки. 
3. Составить таблицу типы диагноза. 
4. Охарактеризуйте  области практического использования  
результатов психодиагностики. 

    5. Анализ работы. 
 

Практическая работа №2 
Тема: История становления  психодиагностики (1ч.) 
Цель работы: Рассмотреть истоки  психодиагностики. Определить условия 
возникновение  тестирования, группового  тестирования и других  видов 
диагностических  методик: тестов  специальных  достижений, опросников. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
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бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Проанализируйте и выделите истоки возникновения   
    психодиагностики. 
3. Составьте таблицу «Условия возникновения тестирования». 

    4. Охарактеризуйте тесты специальных достижений, опросники. В   
       чем вы видите их сходство и отличие? 

 
Практическая работа №3 

Тема: Профессионально-этические аспекты психодиагностики (1ч.) 
Цель работы: Рассмотреть профессионально-этические аспекты 
психодиагностики. Дать характеристику принципам этического кодекса 
психодиагноста. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Составить таблицу «Основные проблемы психодиагностики» 
3. Проанализируйте и выделите особенности принципов этического    
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    кодекса психодиагноста. 
    4. Раскройте сущность понятий «Компетентность»,   
        «Конфиденциальность»,  «Ответственность». 

 
Практическая работа №4 

Тема: Методология исследования и диагностики (1ч.) 
Цель работы: Рассмотреть методологию исследования и диагностики 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Охарактеризуйте общую, частную методологию,   
    методологические приемы. Выделите отличительные признаки. 
3. Составьте таблицу «Методы исследования и диагностики». 

    4. Анализ работы. 
 

Практическая работа №5 
Тема: Основные методы и приемы диагностики(2ч.) 
Цель работы: Раскрыть основные методы и приемы диагностики 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 
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3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте сущность наблюдения как метода психодиагностики 
3. Составьте таблицу «Виды наблюдения». 

ттт4. Дайте сравнительную характеристику бесед по форме и характеру   
         организации. В чём видите их сходство и отличие? 
     5. Выделите требования к вопросам. 
     6. В чем состоит особенность регистрации ответов на вопросы? 

  
 

Практическая работа №6 
Тема: Классификация психодиагностических методик (2ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся классифицировать 
психодиагностические методики 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте понятие «Тесты». 
3. Составьте таблицы «Тесты по форме» и «Тесты по содержанию». 

     4. Охарактеризуйте личностные опросники. Выделите особенности   
         их использования. 
     5. Выделите требования к вопросам. 
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     6. В чем состоит особенность регистрации ответов на вопросы? 
     7. Раскройте понятие «Анкеты». 
     8. Составьте таблицу «Классификация вопросов анкеты». 
     9. Охарактеризуйте репертуарные методики. Выделите сферы их   
         применения. 

Практическая работа №7 
Тема: Требования к построению и проверке методик (2ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся определять требования к 
построению и проверке методик 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте понятие «Стандартизация». 
3. Выделите особенности стандиртизации. 

 4. Раскройте понятие «Надежность». 
     5. Составьте таблицу «Показатели надежности». 
     6. Раскройте понятие «Валидность». 
     8. Охарактеризуйте валидность методики 
     9. Определите эффективность и практическую значимость   
         требований, предъявляемых к построению и проверке методик.   
         Обоснуйте свой ответ. 

 
Практическая работа №8 

Тема: Диагностика внимания (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать 
диагностические методики на изучение внимания 
Формируемые ОК, ПК: 
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ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Подобрать методики на изучение внимания. 
3. Провести методику на изучение внимания 

 4. Зафиксировать результаты методики и сделать выводы. 
 
 

Практическая работа №9 
Тема: Диагностика памяти (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать 
диагностические методики на изучение памяти 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Подобрать методики на изучение памяти. 
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3. Провести методику на изучение памяти 
 4. Зафиксировать результаты методики и сделать выводы. 
 

Практическая работа №10 
Тема: Диагностика интеллектуального развития  (2ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать 
диагностические методики на изучение интеллектуального развития. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Подобрать методики на изучение интеллектуального развития. 
3. Провести методику на изучение интеллектуального развития. 

 4. Зафиксировать результаты методики и сделать выводы. 
 
Раздел 2. Диагностика индивидуально-психологических различий 

 
Практическая работа №11 

Тема: Психодиагностика темперамента  (2ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать 
диагностические методики на изучение темперамента. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
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Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 
3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          

А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 
4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 

Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 
Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Подобрать методики на изучение темпераментаТест Стреляу. 
3. Провести методику на изучение темперамента. 

 4. Зафиксировать результаты методики и сделать выводы. 
 

Практическая работа №12 
Тема: Психодиагностика характера  (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать 
диагностические методики на изучение характера. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Подобрать методики на изучение характера. 
3. Провести методику на изучение характера. 

 4. Зафиксировать результаты методики и сделать выводы. 
 

Практическая работа №13 
Тема: Психодиагностика способностей  (1ч.) 
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Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать 
диагностические методики на изучение способностей. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Подобрать методики на изучение способностей. 
3. Провести методику на изучение способностей. 

 4. Зафиксировать результаты методики и сделать выводы. 
 

Практическая работа №14 
Тема: Психологические принципы и методы диагностики мотивации(1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики мотивации, определять  психологические принципы.  
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
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Порядок проведения: 
1. Изучить литературу по теме. 
2. Подобрать методики на изучение мотивации. 

3. Зафиксировать результаты методики и сделать выводы. 
     4. Определить психологические принципы. 
 

Практическая работа №15 
Тема: Принципы и методы диагностики самосознания (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики самосознания, определять  принципы.  
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Подобрать методики на изучение самосознания. 

 3. Зафиксировать результаты методики и сделать выводы. 
     4. Определить психологические принципы. 
 

Практическая работа №16 
Тема: Методы диагностики межличностных отношений  (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики межличностных отношений. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 
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2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Подобрать методики на изучение межличностных отношений. 

 3. Провести методику на изучение межличностных отношений. 
     4.Зафиксировать результаты методики и сделать выводы. 
 

Практическая работа №17 
Тема: Изучение морально-психологического статуса (1ч.) 
Цель работы: Раскрыть сущность морально-психологического статуса. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскрыть понятие «морально-психологический статус». 

 3. Составить характеристику морально- психологического статуса. 
     4.Выделить особенности морально-психологического статуса. 
    5.Подобрать методики, применяемые для исследования   
        статуса индивида в системе межличностных отношений(методика   
        тематического апперцептивного теста (ТАТ) и социометрический тест   
         Д.Ж. Морено) 
     6.Дайте определение понятиям: «Лидер», «Предпочитаемый»,   
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         «Принятый», «Изолированный», «Отверженный». Каково    
         соотношение этих понятий? 

 
Раздел 3. Методы психодиагностики детей  и подростков 

 
Практическая работа №18 

Тема: Методы диагностики младенцев (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики младенцев. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскрыть сущность периода младенчества. 
3. Охарактеризовать комплекс оживления у младенцев. 
4. Раскрыть динамику развития восприятия, памяти, мышления,   
    речи в младенческом возрасте. 

5. Подобрать методики на изучение младенцев. 
 

 
Практическая работа №19 

Тема: Методы психодиагностики  познавательных процессов дошкольников 
(1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики познавательных процессов дошкольников. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 
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1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскрыть основные    принципы    психодиагностической    работы       
    с дошкольниками. 
3.Подобрать методики на изучение познавательных процессов у   
   дошкольников («10     слов»,     «Нелепицы», «Последовательность        
    событий»,    «Классификация».    Тест Равена) 

 
Практическая работа № 20 

Тема: Психодиагностика эмоционально-аффективной сферы  
дошкольника (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методики на 
изучение эмоционально-аффективной сферы дошкольника. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскрыть особенности эмоционально-аффективной сферы   
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     дошкольника. 
3.Охарактеризовать особенности личностного развития дошкольников. 
4.Подобрать методики на изучение эмоционально-аффективной    
     сферы  дошкольника(тест     тревожности,     шкалуадаптивного –  
    поведения, рисуночные методики  «Дом, дерево,человек». «Нарисуй   
    человека», детский апперцептивный тест  (САТ)). 
 

Практическая работа № 21 
Тема: Психодиагностика межличностного отношений у   
дошкольников (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методики на 
изучение межличностных отношений у дошкольников. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскрыть особенности формирования «Образа - Я» у   
    дошкольников. 
3. Определить роль межличностных отношений  в  формировании 

«Образа - Я» у дошкольников. 
4. Подобрать методики на изучение  межличностных отношений у   

дошкольников«Кинетический рисунок семьи» (КРС), «Два дома». 
 

Практическая работа № 22 

Тема: Методы определения готовности ребенка к обучению в школе  (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
определения готовности ребенка к обучению в школе. 
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Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскрыть понятия «школьной зрелости». 
3. Раскрыть структуру    психологической    готовности    к      
    школьному   обучению:      личностная -  готовность,         
    интеллектуальная готовность, социально-психологическая   
    готовность. 
4.Подобрать методики определения уровня готовности ребенка к  
обучению в школе, используя: тест школьной зрелости К.  
Йиерасека, графический диктант Д.Б. Эльконина, «Образец и  
правило» А.Л. Венгера, методику диагностики психологической  
готовности к школьному обучению Н.И. Гуткиной. 

 

Практическая работа № 23 

Тема: Психодиагностика познавательных процессов младших  
школьников (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики познавательных процессов младших школьников. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
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Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 
3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          

А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 
4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 

Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 
Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскрыть особенности развития познавательных процессов у   
     младших школьников 
3.Подобрать методики  для оценки внимания, памяти, мышления 
младшего   школьника:   «Корректурная   проба»,   методика 
Горбова-Шульте       исследования       свойств       внимания», 
«Исключение слов», «Узнай фигуры». 

 

Практическая работа № 24 

Тема: Методы изучения личности младшего школьника (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики  личности младшего школьника. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Составить интегральную     характеристику    психологии ребенка   
    младшего школьного возраста 
3.Подобрать методики  для исследования   личностных     
   особенностей  младших   школьников  разработанным   Р.Б.     
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   Кеттелом  для измерения степени выраженности черт личности. 
 

Практическая работа № 25 

Тема: Методы изучения межличностных отношений младших  
школьников(1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики  межличностных отношений младших школьников. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте особенности   межличностных   отношений        младших    
школьников, их поведенческие (внешние) и психологические   
(внутренние) компоненты общения. 
3.Подобрать методики  для исследования особенностей 
межличностных отношений младших школьников с помощью 
методики «Мой круг общения» (для выявления круга и характера 
взаимодействия ребенка с окружающим его сверстниками, родителями и 
учителями). 
 

Практическая работа № 26 

Тема: Методы диагностики познавательных процессов подростков и  
юношей (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики  познавательных процессов подростков и юношей 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
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Оборудование: 
1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте особенности интеллектуальной сферы старшего школьника; 
3.Подобрать методики  для исследованияпознавательных процессов 
подростков и юношей. 
 

Практическая работа № 27 

Тема: Методы диагностики личности подростков и юношей (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики  личности подростков и юношей. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте ситуацию    личностного    развития    в    подростковом       
    и юношеском возрасте. 
3.Охарактеризуйте основные   психологические   черты   старшего     
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    школьника: интеллектуальная    зрелость,     индивидуальные      
   различия, полоролевая     дифференциация,     социальные     установки   
акцентуации характеров. 

      4.Подобрать методики для исследования тип темперамента подростков   
          и старшеклассников,  для определения     акцентуации     характера   
         (тест-опросник  Шмишека), мотивационной      сферы   с   помощью      
        теста юмористических фраз. 

 
Практическая работа № 28 

Тема: Методы диагностики межличностных отношений в подростковом и 
юношеском возрасте (1ч.) 
Цель работы: Формировать умения у обучающихся подбирать методы 
диагностики  межличностных отношений в подростковом и юношеском 
возрасте. 
Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04 ОК О9. 
Оборудование: 

1. Психодиагностика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших.- М.: Изд.Юрайт, 
2018.-373с. 

2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учебник: В  3 кн. Кн.З. 
Психодиагностика. -М.,2009.-438с. 

3. Основы    психодиагностики [Текст]: учеб. пособие /под    ред.-          
А.Г.Шмелева. - Ростов н/Д, 2011.-329с. 

4. Парыгин, Г.С. Введение в психодиагностику[Текст]: учеб. пособие./ 
Г.С.Парыгин. Набержные Челны,- 2010.-261с. 

Интернет-ресурсы:http: //   www.  Diagnost.psysil.ru 
Порядок проведения: 

1. Изучить литературу по теме. 
2. Раскройте особенности    взаимоотношения подростков со   
    сверстниками и взрослыми. 
3.Подобрать методики  для исследования коммуникативных  и  
организаторских способностей  подростков и старших школьников  
с помощью опросника « КОС» 
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Введение  
 

Учебная дисциплина  ОП.10 Основы логопедии дает студентам 

практические знания и навыки по логопедии. Преподавание логопедии 

опирается на знания, полученные студентами на психологии, педагогике, 

современном русском языке, анатомии, физиологии и методике развития 

речи. 

В соответствии  с учебным планом по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании предусмотрено 

проведение 41 практической работы, включая дифференцированный зачет. 

Практические работы студентов в курсе «Основы логопедии» - это 

деятельность студентов по  получению ими профессиональных навыков.  

Именно в них студент проявляет свою самостоятельность и 

индивидуальность в учебной деятельности. 

Федеральный государственный  образовательный стандарт 

предполагает, что по завершении изучения предмета «Основы логопедии» 

студент должен  

Уметь: 

- пользоваться понятиями и терминами логопедии; 

- характеризовать речь человека; 

- анализировать формы и виды речи; 

- показывать и объяснять артикуляцию звуков русского языка; 

- характеризовать строение и функции речевого аппарата; 

- определять взаимосвязь причин речевых нарушений и их проявлений; 

- соотносить речевые нарушения с классификациями, принятыми в 

логопедии; 

- характеризовать нарушения речи детей группы риска; 
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- подбирать и проводить игры, упражнения, задания для 

педагогического обследования детей группы риска и анализировать 

результаты педагогического обследования; 

- владеть способами педагогической работы по закреплению речевых 

навыков детей; 

- использовать приёмы коррекционной работы, направленной на 

профилактику нарушений устной и письменной речи детей группы риска. 

Знать: 

- определение логопедии как науки; 

- предмет, объект, задачи логопедии; 

- основные понятия и терминологию логопедии; 

- общие сведения о языке и речи: формы и виды речи, функции речи, 

основные речевые компоненты; 

- системное строение речи; 

- артикуляцию фонем русского языка; 

- анатомо-физиологические механизмы речи; 

- причины речевых нарушений и их классификацию; нарушения речи 

детей группы риска: задержку речевого развития, фонетико-фонематическое 

нарушение речи (ФФНР), общее недоразвитие речи (ОНР), заикание; 

- условия проведения и методы педагогического обследования детей 

группы риска; 

- способы педагогической работы по преодолению речевых нарушений; 

- меры профилактики нарушений устной и письменной речи у детей 

группы риска. 

Практические   занятия расширяют теоретические знания студентов 

по основным разделам и темам предмета. Закрепляются и углубляются 

знания: терминологии, симптоматики, этиологии, классификации, форм, 

характеристик речевых нарушений у детей; 
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В преподавании курса следует использовать технические средства 

обучения: методическая литература, информационно-коммуникативные 

технологии, дидактические пособия. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся; 

ПК 4.1. Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 

области знания; 

ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду, позволяющую обеспечить обучение обучающихся 

начальных классов; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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Содержание практической работы 
Практическая работа №1 (1 час) 

 
Тема: Предмет, объект и задачи логопедии как науки. Связь 

логопедии с другими науками. 

Цель работы: раскрыть понятия предмета, объекта и задачи логопедии; 

определить связь логопедии с другими науками; формировать умения 

использовать полученные знания на практике. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Раскройте понятия предмета, объекта логопедии. 

3. Охарактеризуйте задачи логопедии. 

4. Определите связь логопедии с другими науками. 

5. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 
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2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа №2 (1 час) 

 
Тема: Принцип и методы логопеда как науки. Изучение личности 

современного логопеда. 

Цель работы: рассмотреть принципы логопедии как науки; изучить 

методы логопедии как науки: проанализировать личность современного 

логопеда; формировать умения использовать полученные знания на 

практике. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Охарактеризовать принципы логопедии как науки. 

3. Составить таблицу «Методы логопедии». 

4. Проанализировать личность современного логопедии. 

5. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  
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1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.- М.,2004. 

 
Практическая работа №3 (1 часа) 

 
Тема: Понятийно-категориальный аппарат логопедии 

Цель работы: изучить основной понятийно-категориальный аппарат 

логопедии как науки; формировать умения использовать полученные знания 

на практике. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучить особенности речевых нарушений. 

3. Дайте определения понятиям категориального аппарата 

логопедии 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 
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Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа №4 (1 час) 

 
Тема: Строение и функционирование периферического речевого 

аппарата  

Цель работы: рассмотреть строение и функционирование 

периферического речевого аппарата. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучить профиль органов артикуляции (работа по таблице №1 

«Периферический речевой аппарат») 

3. Знакомство с  голосовым отделом (работа по рисунку №1) 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Таблица №1 

Периферический речевой аппарат 

Дыхательный Голосовой Артикуляционный 

   

 
Литература для подготовки к занятию: 

Основная:  
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1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
 

Практическая работа №5 (1 часа) 
 

Тема: Строение и функционирование центрального речевого 

аппарата 

Цель работы: рассмотреть строение и функционирование центрального 

речевого аппарата. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучить функции центрального речевого аппарата 

3. Рассмотреть строение речевого аппарата (смотрите схему №1) 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Схема №1. Строение речевого аппарата 
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Литература для подготовки к занятию: 

Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа №6 (1 час) 

 
Тема: Знакомство с профилем органов артикуляционного аппарата. 

Цель работы: рассмотреть профиль органов артикуляционного 

аппарата; научить схематично, изображать профиль артикуляционного 

аппарата; формировать умения использовать полученные знания на 

практике. 
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Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Рассмотреть профиль органов артикуляционного аппарата 

(см.схему №2) 

3. Схематически изобразить профиль артикуляционного аппарата 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

                                                                   Схема №2 

 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 
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Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа №7 (1 час) 

 
Тема: Понятие о речи как о целостной функциональной системе. 

Цель работы: рассмотреть понятие «речь» как целостную 

функциональную систему. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Роль слуха и зрения в развитии речи детей. 

3. Особенности развития речи детей дошкольного возраста 

(заполните таблицу №2). 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Таблица №2 

Подготовительный 

этап 

Преддошкольный 

этап 

Дошкольный 

этап 

Школьный 

этап  

    

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 
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Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
 

Практическая работа №8 (1 час) 
 

Тема: Особенности формирования фонетико-фонематической 

стороны речи. 

Цель работы: раскрыть особенности  формирования фонетико-

фонематической стороны речи. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Онтогенетические закономерности в развитии речевой функции у детей 

дошкольного возраста. 

3. Особенности речи детей с ФФН 

4. Организация коррекционной работы с детьми с ФФН в логопункте 

5. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 
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Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
 

Практическая работа №9 (1 час) 
 

Тема: Формирование лексико-грамматической стороны речи. 

Цель работы: раскрыть особенности лексико-грамматической стороны 

речи. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Раскройте особенности лексико-грамматической стороны речи. 

3. Изучите выявление нарушений лексико-грамматического строя 

речи у детей, их коррекция 

4. Методика обследования лексико-грамматического строя речи у 

детей с ОНР 

5.  Направление работы по устранению нарушений лексико-

грамматического строя речи у детей 

6. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 
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Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
 

Практическая работа №10 (1 час) 
 

Тема: Кризисы в развитии речи. 

Цель работы: раскрыть особенности лексико-грамматической стороны 

речи. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучите критические периоды в развитии речевой функции. 

3. Заполните таблицу №3 три критических периода в развитии 

речевой функции. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 
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Таблица №3 

1-2 год жизни 3 год жизни 6-7 лет жизни 

   

 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
 
 

Практическая работа №11 (1 час) 
 

Тема: Сензитивные периоды в развитии речи. Диагностика разных 

сторон речи. 

Цель работы: раскрыть сензитивные периоды в развитии речи; изучить 

диагностику разных сторон речи. 

Формируемые ОК, ПК: ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  
ОК О9. 
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Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 
Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Раскройте сензитивные периоды в развитии речи. 

3. Изучите диагностику разных сторон речи. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа №12 (1 час) 

 
Тема: Психофизическая функция головного мозга. 

Цель работы: рассмотреть анатомическое строение головного мозга; 

изучить психофизическую функцию головного мозга. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 



21 

 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Рассмотреть анатомическое строение головного мозга. 

3. Изучите психофизическую функцию головного мозга. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
 

Практическая работа № 13 (1 час) 
 

Тема: Системы, обеспечивающие восприятие и воспроизведение 

речи, чтение и письмо. 

Цель работы: изучить системы, обеспечивающие восприятие и 

воспроизведение речи, чтение и письмо. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 
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1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучите системы, восприятие речи. 

3. Изучите системы, воспроизведение речи. 

4. Изучить системы, обеспечивающие чтение и письмо. 

5. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа № 15 (1 час) 

 
Тема: Принцип системности строения речи. 

Цель работы: изучить принцип системности строения речи 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 
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2. Изучите принцип системного подхода. 

3. Изучите системное взаимодействие различных компонентов речи 

реализуется в самых разнообразных формах. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа № 16 (1 час) 

 
Тема: Принцип анализа речевых нарушений. 

Цель работы: раскрыть понятие «речевые нарушения», принципы 

речевых нарушений; формировать умения  анализировать речевые 

нарушения. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 
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Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Раскрыть понятие «речевые нарушения». 

3. Осуществить анализ речевых нарушений. 

4. Осуществить анализ речевых нарушений. 

5. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа № 17 (1 час) 

 
Тема: Общие закономерности развития звукопроизношения. 

Цель работы: изучить общие закономерности развития 

звукопроизношения. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
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Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 
Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучите общие закономерности развития речи. 

3. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

Практическая работа № 18 (1 час) 
 

Тема: Особенности развития лексики. Формирование 

грамматического строя речи. 

Цель работы: изучить особенности развития лексики, формирование 

грамматического строя речи. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 
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Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучите особенности развития лексики. 

3. Изучите особенности формирования грамматического строя речи. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

Практическая работа № 19 (1 час) 
 

Тема: Этиология нарушений речи.  

Цель работы: изучить этиологию нарушений речи. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 
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2. Изучите определение понятия «этиология» нарушений речи. 

3. Осуществите анализ  причины речевых нарушений. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа № 20 (2 часа) 

 
Тема: Клинико-педагогическая классификация речевых 

нарушений. Психолого-педагогическая классификация речевых 

нарушений. 

Цель работы: изучить классификацию речевых нарушений. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 
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1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучите клинико-педагогическую и психолого-педагогическую 

классификацию речевых нарушений. 

3. Осуществите анализ видам речевых нарушений, выделяемых в 

клинико-педагогической классификации. 

4. Изучите группы в психолого-педагогической классификации. 

5. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа № 21 (1 час) 

 
Тема: Дислалия. Этиология. Классификация, симптоматика 

дислалии по механизмам нарушений. 

Цель работы: изучить разновидности дислалии как дефекта речи; 

познакомить с причинами дислалии; закрепить знания полученные на уроке 

(беседа по вопросам) 
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Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Понятие определения дислалии. Причины органической 

(функциональной дислалии). (работа по таблице №6) 

3. Знакомство с разновидностями дислалии. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

 

Таблица №6 

Дислалия - это Механическая 
дислалия. Ее 

причины 

Функциональная 
дислалия. Ее 

причины 

Разновидности 
дислалии 

    

 
Литература для подготовки к занятию: 

Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239 с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 
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ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа № 22 (1 час) 

 
Тема: Обследование ребенка с дислалией. 

Цель работы: раскрыть особенности обследования ребенка с 

дислалией. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучите особенности развития ребенка младшего школьного 

возраста с дислалией. 

3. Осуществите анализ методики логопедического воздействия при 

дислалии. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 
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Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 
 

Практическая работа № 23(1 час) 
 

Тема: Этапы логопедического воздействия при устранении 

дислалии. 

Цель работы: расширение знаний по теме посредством изучения этапов 

логопедического воздействия при устранении дислалии. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучите этапы логопедического воздействия заполнив таблицу 

№7 

3. Опишите дефекты произношения звуков (по выбору). 

4. Опишите артикуляцию звука (по выбору). 

5. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Таблица №7 
I этап II этап III этап 

   

Д/З. Разработайте комплекс артикуляционных упражнений для губ, 

языка. 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 
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студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 

Практическая работа № 24 (1 час) 
 

Тема: Этиология ринолалии. Классификация ринолалии. 

Цель работы: изучить определение понятия «ринолалия» как 

нарушения речи; рассмотреть формы  и причины ринолалии. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучите определения понятия «ринолалия». 

3. Осуществите анализ форм ринолалии. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 
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студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

Практическая работа № 25 (1 час) 
 

Тема: Этапы устранения ринолалии. Задачи и содержание 

коррекционной работы. 

Цель работы: изучить принцип системности строения речи 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради, лекции 

Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучите принцип системного подхода. 

3. Изучите системное взаимодействие различных компонентов речи 

реализуется в самых разнообразных формах. 

4. Подведение итогов урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная:  

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 
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студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-

223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. 

и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная:  

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда/под 

ред.В.И.Селиверстова.-М.,2004. 

 
Практическая работа №26 (1 час) 

 
Тема: Этиология дизартрии. Классификация дизартрии. 

Цель работы:  изучить этиологию и классификацию дизартрии; 

развивать умения анализировать, логически рассуждать, сравнивать; убедить 

в целесообразности изучения данной темы, ее значимости 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

 
Порядок проведения: 

 
1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Определение формы дизартрии и ее симптоматику (Заполнить таблицу 

№8) 

3. Заполнить таблицу №9 различных классификаций дизартрии 

4. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 
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Таблица №8 

Форма дизартрии Симптоматика 

  

 

Таблица №9 

Клиническая классификация Синдромологическая 

классификация 

  

 

Д/З. Написать миниреферат по выбранной персоналии. Уметь рассказать о 

вкладе в изучение дизартрии любой персоналии на выбор (Тардье, Куссмауль, 

Бадалян, Правдина, Семенова, Панченко и др.), знать названия работ по 

дизартрии.  
 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 
 

Практическая работа №27 (1 час) 
Тема: Обследование детей с дизартрией, основные направления 

коррекционной работы при дизартрии 
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Цель работы:  уточнить и расширить знания студентов  об основных 

направлениях коррекционной работы при обследовании детей с дизартрией. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

Порядок проведения: 
 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Обследование речевой моторики, звукопроизношения и общего 

речевого развития. 

3. Основные направления коррекционной работы с детьми 

4. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

 

Д/З.   Самостоятельно составить комплекс артикуляционной гимнастики с 

каким-либо активатором по выбору, описать. 

          Разработать конспект занятия по формированию дифференцированного 

дыхания для ребенка с МДР 
 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 
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Просвещение, 1989.-239с.: 
 

Практическая работа № 28 (1 час) 
 

Тема: Нарушение темпа речи (тахилалии, брадилалии). 

Коррекционная работа при тахилалии и брадилалии. 

Цель работы:  изучить нарушение темпа речи; сформировать 

представление о коррекционной работе при тахилалии и брадилалии; 

убедиться в целесообразности изучения данной темы, ее значимости. 

Формируемые ОК, ПК: 

ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

 
Порядок проведения: 

 
1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучить характеристики темпа речи  нарушений у детей 

3. Коррекционная работа при тахилалии и брадилалии (работа с таблицей 

№10,11) 

4. Предупреждение нарушений темпа речи у детей дошкольного возраста. 

5. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

Таблица №10 

Таблица №11 

 

Определение 
тахилалии 

Причины  Спотыкание Коррекционная 
работа 
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Д/З. Составить словарь терминов по практической работе 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

 

Практическая работа №29 (1 час) 
 

Тема: Нарушение голоса. Восстановление голоса у детей. 

Цель работы:  изучить этиологию нарушения голоса у детей и 

подростков; сформировать представление о видах нарушения голоса. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

 
Порядок проведения: 

 
1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Нарушение голоса. Причины. 

Определение 
брадилалии 

Причины  Спотыкание Коррекционная 
работа 
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3. Виды нарушения голоса (заполнить таблицу №12) 

4. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

 

 

Таблица №12 

Функциональные нарушения Органические нарушения 

  

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

 
Практическая работа №30 (1 час) 

 
Тема: Заикание. Типы течения заикания.  

Цель работы:  закрепить знания студентов о сущности заикания, 

уточнить представления о причинах его возникновения и патогенетических 

механизмах. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 
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Порядок проведения: 
 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Определения заикания, предложенные разными авторами. Этиология 

заикания, современные взгляды на причины заикания. 

3. Основные симптомы заикания: формы судорожной активности мышц 

речевого аппарата, локализация, степень проявления. 

4. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

 

Д/З. Подготовить по желанию устное сообщение на 5-10 минут по теме 

данного урока. 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  

перераб. и доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

 

Практическая работа № 31 (1 час) 

Тема: Обследование заикающихся детей. Основные принципы 

коррекционной работы при заикании 

Цель работы:  уточнить и расширить знания студентов  об основных 

принципах коррекционной работы при заикании. 

Формируемые ОК, ПК: 
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ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

Порядок проведения: 
 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Принципы, содержание и методы  комплексного обследования 

заикающихся детей. Основные этапы и содержание обследования.  

3. Просмотр видеофильма  

4. Содержание и методы комплексного обследования подростков и 

взрослых с заиканием. 

5. Основные принципы коррекционной работы 

6. Современный комплексный метод преодоления заикания. 

7. Последовательность логопедических занятий. 

8. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

 

Д/З.   Составить комплекс логопедических упражнений с детьми 

 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 
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Практическая работа № 32 (1 час) 

Тема: Этиология алалии, симптоматика, классификация алалии 

Цель работы:  закрепить знания студентов об изучении  этиологии 

алалии, симптоматики, классификации алалии в историческом аспекте. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

 
Порядок проведения: 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучение проблемы в историческом аспекте.  

3. Сформировать представление о  причинах алалии (заполните таблицу № 

13) 

4. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

Таблица №13 
 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Определение 
алалии 

Причины 
алалии 

Моторная 
алалия 

Сенсорная 
алалия 
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Просвещение, 1989.-239с.: 

 

Практическая работа № 33 (1 час) 
 

Тема: Методика педагогического обследования ребенка с алалией. 

Этапы логопедического обследования 

Цель работы:  закрепить и систематизировать знания  студентов о 

специфике методики педагогического обследования ребенка с алалией; 

сформировать представления об этапах логопедического обследования. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

 
Порядок проведения: 

 
1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Обследование детей с алалией 

3. Система коррекционного воздействия при моторной алалии. 

4. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 
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Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 
 

Практическая работа № 34 (1 час) 
 

Тема: Этиология афазии, симптоматика, классификация афазии 

Цель работы:  закрепить знания студентов об изучении  этиологии 

афазии, симптоматики, классификации афазии в историческом аспекте. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

 
Порядок проведения: 

 
1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Изучение проблемы в историческом аспекте.  

3. Сформировать представление о  причинах афазии (заполните таблицу 

№ 14) 

4. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

Таблица №14 

 

 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Определение 
афазии 

Причины 
афазии 

Моторная 
алалия 

Сенсорная 
сенсорная 
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Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

 

Практическая работа № 35 (1 час) 
 

Тема: Направления коррекционно-педагогической работы при 

афазии 

Цель работы:  закрепить и систематизировать знания  студентов о 

специфике коррекционно-педагогической работы при афазии; сформировать 

представления о направлениях коррекционной работы. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
         Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

Порядок проведения: 
 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Направления коррекционной работы. 

3. Восстановление речи при моторной афазии. 

4. Восстановление речи при сенсорной афазии. 

5. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 
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Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

 
Практическая работа № 36 (1 час) 

 
Тема: Общее недоразвитие речи. Этиология. Классификация ОНР 

(по Р.Е.Левиной) 

Цель:  изучить общее недоразвитие речи у детей дошкольного 

возраста, рассмотреть классификацию ОНР; убедиться в целесообразности 

изучения данной темы. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

Порядок проведения: 
 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Общее недоразвитие речи у детей дошкольного возраста. 

3. Изучение уровней речевого развития (заполните таблицу №15) 

4. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

Таблица №15 

Определение 
ОНР 

I уровень II уровень III уровень 
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Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

 

Практическая работа № 37 (1 час) 
 

Тема: Обследование детей с ОНР. Основные направления 

коррекционной работы при ОНР 

Цель:  уточнить и расширить знания студентов со спецификой 

обследования детей с ОНР; сформировать основные направления 

коррекционной работы при ОНР. 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  

ОК О9. 
Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

 
Порядок проведения: 

 
1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Обследование речи детей 

3. Основные направления коррекционной работы при ОНР 

4. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 
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Д/З. Подготовить устное сообщение по теме: «Специфика работы 

воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи» 

 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 

 

Практическая работа № 38 (1 час) 
 

Тема: Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Этиология. 

Классификация. Нарушение письма и чтения 

 

Цель работы:  изучить фонетико-фонематическое недоразвитие речи  

у детей дошкольного возраста, рассмотреть классификацию ФФН; убедиться 

в целесообразности изучения данной темы, закрепить и систематизировать 

знания  студентов о нарушении письма и чтения у детей; сформировать 

представления направлениях коррекционной работы по устранению 

нарушений письма и чтения. 

 

Формируемые ОК, ПК: 
ПК 1.1. ПК 3.4. -ПК 3.5. ПК 4.1.- ПК 4.3., ОК 01.-ОК 04  
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ОК О9. 

 

Оборудование: учебники, рабочие тетради. 
 

Порядок проведения: 
 

1. Инструктаж преподавателя о цели и порядке работы. 

2. Предупреждение нарушения чтения и письма. 

3. Характеристика детей с ФФН. 

4. Содержание коррекционного обучения детей с ФФН. 

5. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

6. Теоретические представления о нарушениях письма и чтения. 

7. Выявление нарушений письма и чтения. 

8. Изучение логопедического обследования нарушения письма и чтения 

(дисграфии и дислексии). 

9. Подведение итога урока (беседа по вопросам) 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная: 

1. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии для 

студентов пед.ин-тов по спец. «Педагогика и психология»/Т.Б. 

Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина.-М.: Просвещение, 1989.-223с.: 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 8-е изд.,  перераб. и 

доп.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. -  703 с. 

Дополнительная: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ –М.: 

Просвещение, 1989.-239с.: 
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1. Введение 

Для изучения  учебной дисциплины  ОП. 11 Невропатология детского возраста 
учебным планом и программой по специальности 44.02.05. Коррекционная педагогика в 
начальном образовании на практические работы отведено 12 часов:  

Четыре практические работы проводятся в течение 1 часа: 
1. Нервная  клетка. Структура. Синапсы. Механизм передачи нервного импульса 
2. Строение чувствительной и двигательной нервных клеток. 
3. Обозначение на рисунке основных полей в коре головного мозга, связанных с 

развитием зрения, слуха, речи, моторики, интеллекта. 
4. Вегетативная нервная система. 
5. Периферическая нервная система. 
6. Основные поля в коре головного мозга, связанные с развитием зрения, слуха, речи, 

моторики, интеллекта. 
7. Три блока в структуре не 
8. Изучение индивидуального профиля асимметрии. 
9. Инфекционные заболевания нервной системы. 
10. Медицинские и педагогические рекомендации для ребенка, страдающего 

заиканием. 
Одна практическая работа - двухчасовая: «Рассмотрение литературного материала по 
методике обследования детей с различными отклонениями в развитии. 

Основная цель практических работ по невропатологии детского возраста  
заключается в том, чтобы углубить изучение теоретического материала и выработать 
навыки работы с учебной и специальной литературой, формировать умения 
анализировать, делать выводы.  

Выполнение практических работ предусматривает формирование общих  и 
профессиональных компетенций:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное 
развитие. 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты. 
ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 
личностного развития обучающихся. 

К практическим занятиям студенты приступают только после того, как прослушают 
лекции по соответствующему разделу темы, самостоятельно подготовятся к их 
выполнению. Это обеспечит должную теоретическую подготовку к проведению 
практических работ и понимание полученных результатов. 

Четкое выполнение практических работ студентами зависит от правильной ее 
организации. Ход работы и ее теоретическое обоснование должны быть зафиксированы в 
тетради. 
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2. Содержание практических работ 
 

Практическая работа №1 (1 час) 
Тема: Нервная клетка. Структура. Синапсы. Механизм передачи нервного импульса  
Цель работы: изучить и объяснить строение нервной клетки, зарисовать схему строения 
нервной системы, охарактеризовать  синапсы и механизм передачи нервного импульса. 
Формируемые общие компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное 
развитие 
Оборудование: 
Бадалян, Л.О. Невропатология: Учеб.для студен. Декфект.фак.высш.пед.учеб.завед..-2-е 
изд., испр.-М.:Изд.центр «Академия», -2003.-368 с. 
Гуровец, Г.В. Детская невропатология: учебн. пособие для студен.спец.учеб.завед/ 
Гуровец Г.В..-М.ВЛАДОС, 2010.-303 С. 
Ляпидевский, С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 
педагогики: Учеб. Для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. В.И.Селиверстова.- 
М.ВЛАДОС, 2000.-384 с. 

Порядок проведения 
1. Повторите вопросы:  

1) Строение  нервной клетки. 
2) Раскройте функциональное назначение нервных окончаний, синапсов и 

рефлексов. 
2. Составьте таблицу  в тетради «Условные и безусловные рефлексы». 
3. Выделите различные виды включений в нервной клетке. 
4. Охарактеризовать  синапсы и механизм передачи нервного импульса 
5. Нарисуйте ментальную карту «Строение нервной клетки». 
6. Форма отчетности – протокол работы. 

 
 

Практическая работа №2 (1 час) 
Тема: Строение чувствительной и двигательной нервных клеток 
Цель: изучить и объяснить строение чувствительной и двигательной нервных клеток, 
определить сходство и различие в их строении; зарисовать схему строения 
чувствительной и двигательной нервных клеток. 
Формируемые общие компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное 
развитие 
Оборудование: таблица «Виды нейронов» 
 

Порядок проведения 
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1. Повторите вопросы:  
1) Строение нейрона    

          2) Классификация нейронов. 
Нейроны различают по строению и функции. По строению (в зависимости от 

количества отходящих от тела клетки отростков) различают униполярные (с одним 
отростком), биполярные (с двумя отростками) и мультиполярные (с множеством 
отростков) нейроны. 

По функциональным свойствам выделяют афферентные, чувствительные (или 
центростремительные) нейроны, несущие возбуждение от рецепторов в центральную 
нервную систему, эфферентные, двигательные, мотонейроны (или центробежные), 
передающие возбуждение из центральной нервной системы к иннервируемому органу, и 
вставочные, контактные или промежуточные нейроны, соединяющие между собой 
афферентные и эфферентные пути. 

Афферентные нейроны относятся к униполярным, их тела лежат в спинномозговых 
ганглиях. Отходящий от тела клетки отросток Т-образно делится на две ветви, одна из 
которых идет в центральную нервную систему и выполняет функцию аксона, а другая 
подходит к рецепторам и представляет собой длинный дендрит. 

Большинство эфферентных и вставочных нейронов относится к мультиполярным. 
Мультиполярные вставочные нейроны в большом количестве располагаются в задних 
рогах спинного мозга, находятся и во всех других отделах центральной нервной системы. 
Они могут быть и биполярными, как например нейроны сетчатки, имеющие короткий 
ветвящийся дендрит и длинный аксон. Мотонейроны располагаются в основном в 
передних рогах спинного мозга. 

2. По таблице «Виды нейронов» изучите строение двигательной и чувствительной 
нервных клеток, зарисуйте схему их строения в тетрадь. 

3. Объясните строение  чувствительной и двигательной нервной клетки, определите 
сходство и различие в их строении. 
Сделайте соответствующие выводы, запишите их в тетради. 

4. Форма отчетности – протокол работы. 
 

Практическая работа №3 (1 час) 
Тема: Вегетативная нервная система.  
Цель работы: изучить и объяснить строение вегетативной нервной системы. 
Формируемые общие компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное 
развитие 
Оборудование: 
Бадалян, Л.О. Невропатология: Учеб.для студен. Декфект.фак.высш.пед.учеб.завед..-2-е 
изд., испр.-М.:Изд.центр «Академия», -2003.-368 с. 
Гуровец, Г.В. Детская невропатология: учебн. пособие для студен.спец.учеб.завед/ 
Гуровец Г.В..-М.ВЛАДОС, 2010.-303 С. 



7 

Ляпидевский, С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 
педагогики: Учеб. Для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. В.И.Селиверстова.- 
М.ВЛАДОС, 2000.-384 с. 

 
Порядок проведения 

1. Раскройте функциональное назначение центрального и периферического отделов. 
2. Какова роль лимбической системы  в регуляции вегетативных функций.  
3. Укажите, чем представлен симпатический отдел вегетативной нервной системы. 
4. Составьте таблицу «Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы». 
5. Форма отчетности – протокол работы. 

 
Практическая работа №4 (1 час) 

Тема: Периферическая нервная система 
Цель работы: изучить и объяснить строение периферической нервной системы. 
Формируемые общие компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное 
развитие 
Оборудование: 
Бадалян, Л.О. Невропатология: Учеб.для студен. Декфект.фак.высш.пед.учеб.завед..-2-е 
изд., испр.-М.:Изд.центр «Академия», -2003.-368 с. 
Гуровец, Г.В. Детская невропатология: учебн. пособие для студен.спец.учеб.завед/ 
Гуровец Г.В..-М.ВЛАДОС, 2010.-303 С. 
Ляпидевский, С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 
педагогики: Учеб. Для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. В.И.Селиверстова.- 
М.ВЛАДОС, 2000.-384 с. 
 

Порядок проведения 
1 Раскройте  назначение черепных нервов в периферической нервной системе. 
5. Составьте таблицу  в тетради «Двигательные и чувствительные нервные волокна». 
6. Раскройте назначение двигательных нервных волокон. 
7. Объясните, какие волокна образуют плечевое сплетение. 
8. Каково функциональное назначение грудных нервов. 
9. Форма отчетности – протокол работы. 

 
 

Практическая работа №5 (1 час) 
Тема:  Основные поля в коре головного мозга, связанные с развитием зрения, слуха, речи, 
моторики, интеллекта 
Цель: изучить на рисунке «Цитоархитектоническая карта коры мозга, наружная 
поверхность» расположение основных полей в коре головного мозга, связанных с 
развитием зрения, слуха, речи, моторики,  интеллекта и обозначить их на рисунке в 
тетради. 
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Формируемые общие компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное 
развитие 
Оборудование: раздаточный материал: рисунки - «Цитоархитектоническая карта коры 
мозга, наружная поверхность», таблица «Головной мозг». 

Порядок проведения 
1. Изучите на рисунке «Цитоархитектоническая карта коры мозга» 

расположение полей в коре головного мозга, связанных с развитием зрения, слуха, речи, 
моторики, интеллекта. 

2. Форма отчетности: Зарисуйте в тетради схему «Полушария головного 
мозга», на которой обозначьте основные поля в коре головного мозга, связанные с 
развитием зрения, слуха, речи, моторики, интеллекта. 

 
Практическая работа №6 (1 час) 

Тема: Три блока  в структуре нервной системы, их значение 
Цель работы: раскрыть функциональное назначение трёх блоков в структуре нервной 
системы.  
Формируемые общие компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное 
развитие 
Оборудование: 
Бадалян, Л.О. Невропатология: Учеб.для студен. Декфект.фак.высш.пед.учеб.завед..-2-е 
изд., испр.-М.:Изд.центр «Академия», -2003.-368 с. 
Гуровец, Г.В. Детская невропатология: учебн. пособие для студен.спец.учеб.завед/ 
Гуровец Г.В..-М.ВЛАДОС, 2010.-303 С. 
Ляпидевский, С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 
педагогики: Учеб. Для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. В.И.Селиверстова.- 
М.ВЛАДОС, 2000.-384 с. 

 
Порядок проведения 

1. Раскройте  сущность блока регуляции тонуса и бодрствования. 
2. Составьте таблицу  в тетради «Блок приема, переработки и хранения информации». 
3. Охарактеризуйте блок программирования, регуляции и контроля сложных форм 

деятельности. 
4. Нарисуйте ментальную карту «Общий принцип обработки информации в нервной 

системе». 
5. Форма отчетности – протокол работы. 
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Практическая работа №7 (1 час) 
Тема: Изучение индивидуального профиля асимметрии 
Цель: изучить наличие у человека функциональной асимметрии мозга. Определить 
индивидуальный профиль асимметрии. 
Формируемые общие компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное 
развитие 
Оборудование: механические часы, мяч, рулетки, плотный лист бумаги, ножницы. 

Порядок проведения 
Испытуемые выполняют задания, а экспериментатор (преподаватель) подсчитывает 

количество баллов за каждое из них. 
 
 

1. Определение ведущей руки. 
1.1. Перекрестите пальцы обеих рук. Сверху оказывается палец ведущей руки (сверху 

правая рука -1 балл; левая -0).Скрестите руки (встать в позу Наполеона).  
Ведущей считается та рука, кисть которой первой направляется на предплечье другой 

руки и оказывается на нем сверху, тогда как кисть другой руки оказывается под 
предплечьем ведущей руки (правая -1 балл; левая 0). 

1.2. Заведите часы. Ведущая рука  выполняет точно дозируемые движения, с 
помощью которой производится завод часов. Неведущая рука фиксирует часы (часы 
фиксирует правая рука – 0 баллов; левая -1) 

1.3. Проведите вертикальные линии на расстоянии 1-1,5 см друг от друга сначала 
правой, а затем левой рукой. Число линий, проведенных ведущей рукой, гораздо больше, 
чем линий, проведенных неведущей рукой (правосторонняя ассиметрия – 2 балла; 
левосторонняя -0; ассиметрии нет-1). 

2. Определение ведущей ноги. 
2.1.Закиньте ногу на ногу. Сверху чаще всего чаще всего оказывается ведущая нога  

(правая – 1 балл; левая- 0). 
2.2.Попробуйте попасть мячом в цель ударом по мячу  правой и левой ногой. 

Функционально преобладающая нога производит более точные движения 
(правосторонняя асимметрия- 2 балла; левосторонняя; асимметрии нет-1). 

2.3.Сделайте десять шагов с места. Рулеткой измеряют длину шагов, сделанных 
правой и левой ногой, и вычисляют среднеарифметическую величину для каждой ноги. 
Шаги ведущей ноги длиннее, чем неведущей (правосторонняя асимметрия-2 балла; 
левосторонняя; асимметрии нет-1) 

3. Определение ведущего глаза. 
3.1. Попробуйте моргнуть одним глазом. Закрывается обычно неведущий глаз. 
3.2. Попробуйте посмотреть в «подзорную трубу». Руки подносятся обычно у 

ведущему глазу. 
3.3. В листе плотной бумаги размером 5х10 см в центре вырежьте отверстие 1х1 см,  

держите этот лист на расстоянии 30-40 см, испытуемый, глядя в отверстие, фиксируйте 
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предмет, находящийся в 2-3 м от него. При закрывании ведущего глаза предмет 
смещается. 

Если во всех заданиях ведущим был правый глаз -2 балла; левый-0; если в одном- 
правый глаз, а в другом левый -1 балл. 

4.Определение ведущего уха. 
4.1. Экспериментатор говорит испытуемому шепотом небольшие фразы. При 

равенстве остроты слуха  испытуемый подставляет к говорящему ведущее ухо, т.е ухо, 
которым легче и быстрее осознается услышанное. 

4.2. Оцените громкость тиканья часов тем и другим ухом. При этом отметьте, к 
какому уху  подносите часы в первый раз, и одинаково ли слышите тиканье разными 
ушами. Если в обоих заданиях ведущее ухо правое -4 балла; левое-0; если в одном из 
заданий – правое ухо,  а в другом – левое-2 балла. 

 
Форма отчетности. 
Сложите все полученные баллы и сравните их с табличными. 
 Таблица «Асимметрия мозга». 
Количество баллов Проявление асимметрии у человека. 
16 «чистый правша» 
0 «чистый левша» 
Меньше 16, но больше 0 
 
если 1 задание 5 баллов 
если задание 0 баллов 
если 1-4 балла 

Амбидекстры либо со смешанным 
профилем асимметрии 

Праворукий профиль асимметрии 
Леворукий профиль асимметрии 
Амбидекстр 

  
Подсчитайте процент леворуких, праворуких, правшей, левшей и амбидекстров вашей 

группе. 
Сделайте соответствующие выводы. 
 
 

Практическая работа №8 ( 2 часа) 
Тема: Рассмотрение  литературного материала по методике обследования детей с 
различными отклонениями в развитии. 
Цель: используя литературные источники, рассмотреть общие принципы и методику 
клинического обследования детей с различными отклонениями в развитии.  
Формируемые общие компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
Формируемые профессиональные  компетенции: 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты 
 Оборудование: 
Бадалян, Л.О. Невропатология: Учеб.для студен. Декфект.фак.высш.пед.учеб.завед..-2-е 
изд., испр.-М.:Изд.центр «Академия», -2003.-368 с. 
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Гуровец, Г.В. Детская невропатология: учебн. пособие для студен.спец.учеб.завед/ 
Гуровец Г.В..-М.ВЛАДОС, 2010.-303 С. 
Ляпидевский, С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 
педагогики: Учеб. Для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. В.И.Селиверстова.- 
М.ВЛАДОС, 2000.-384 с. 
  

Порядок проведения 
1. Используя литературный материал, изучите общие принципы и методику 

обследования детей с различными отклонениями в развитии. 
2. Составьте краткий конспект. 
3. Ответьте на вопросы: 

1) Что обусловливает физическое здоровье? 
2) Из каких частей состоит анамнез? Составьте схему. 
3) Каковы особенности психоневрологического обследования ребенка и 

методы этого обследования? 
4) Почему педагог должен присутствовать при обследовании ребенка? 

4. Форма отчетности – конспект, ответы на вопросы. 
 

 
Практическая работа №9 ( 1 час) 

Тема: Инфекционные заболевания нервной системы. 
Цель: используя литературные источники, раскрыть причины инфекций и 
нейроинфекций. 
Формируемые общие и профессиональные компетенции: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты 
 Оборудование: 
Бадалян, Л.О. Невропатология: Учеб.для студен. Декфект.фак.высш.пед.учеб.завед..-2-е 
изд., испр.-М.:Изд.центр «Академия», -2003.-368 с. 
Гуровец, Г.В. Детская невропатология: учебн. пособие для студен.спец.учеб.завед/ 
Гуровец Г.В..-М.ВЛАДОС, 2010.-303 С. 
Ляпидевский, С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 
педагогики: Учеб. Для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. В.И.Селиверстова.- 
М.ВЛАДОС, 2000.-384 с. 
  

Порядок проведения 
1.Используя литературный материал, изучите общие принципы и методику обследования 
детей с различными отклонениями в развитии. 
2.Составьте краткий конспект. 
3.Ответьте на вопросы: Что обусловливает физическое здоровье? 
4.Из каких частей состоит анамнез? Составьте схему. 
5.Каковы особенности психоневрологического обследования ребенка и методы этого 
обследования? 
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6.Почему педагог должен присутствовать при обследовании ребенка? 
7.Форма отчетности – конспект, ответы на вопросы. 
 

Практическая работа №10 (1 час) 
Тема: Медицинские и педагогические рекомендации для ребенка, страдающего 
заиканием. 
Цель: на основе литературного материала составить медико-педагогические 
рекомендации для ребенка, страдающего заиканием. 
Формируемые общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения   задач профессиональной деятельности. 
Формируемые профессиональные  компетенции: 
ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 
личностного развития обучающихся 
Оборудование:  
Литература: 
1.Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ.    
    сред.пед учеб. заведений/М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и др. Под ред.    
    Т.В. Волосовец. – М.: Издательский цент «Академия», 2002-200 с. 
2.Селиверстов В.И. Заикание у детей. Психокоррекционные  и дидактические основы   
   логопедического воздействия: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб.   
   заведений. -4-е изд. доп. –М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.-208 с. 
3.Пеллингер Е.Л. ,Успенская Л.П. Как помочь заикающимся школьникам: Кн.для        
   логопеда. М: Просвещение, 1995.-176 с. 

 

Порядок проведения 
1. Используя литературный материал, составьте медико-педагогические 

рекомендации для ребенка страдающего заиканием. 
2.  Рекомендации запишите в тетрадь. 
3. Форма отчетности:  
1) Записи рекомендаций для ребенка страдающего заиканием в тетради. 

      2) Выступление на занятии. 
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Введение 
 

В последние десятилетия увеличилось количество детей с различными 
отклонениями в физическом и психическом развитии, с нарушениями слуха, зрения, речи 
и поведения. В связи с этим организовываются новые специализированные дошкольные и 
школьные учреждения, в которых работают педагоги, воспитатели и психологи, 
получившие специальное дефектологическое образование. 

Данные методические рекомендации составлены для проведения практических 
работ по дисциплине ОП.12 «Психопатология детского возраста». 

Цели и задачи практических работ: 
- учить оценивать роль психологических факторов в развитии и прогнозе различных 

заболеваний у детей; 
- учить определять психотерапевтический и реабилитационный режимы с учётом 

психологического склада личности ребенка; 
- учить анализировать этиологию и патогенез часто встречающихся психических 

нарушений; 
 - учить анализировать акцентуации характера детей; 
- работать над изучением эффективности педагогической коммуникации. 
На проведение практических работ по учебному плану отводится 12 часов. 
В ходе проведения практических работ по дисциплине формируются общие и 

профессиональные компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты. 
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2. Содержание практических работ 

 
Практическая работа № 1.  
Тема: Методы исследования перцептивных процессов у детей 
Цель работы: систематизировать классификацию расстройств сознания у детей при 
разных клинических картинах;  представить характеристику синдромов расстройств 
сознания у детей при разных клинических картинах; работать над  определением 
синдромов расстройства сознании; использовать методики на изучение восприятия 
реалистических изображений, восприятие сюжетных картинок; анализ психических 
расстройств и сознания при разных клинических расстройствах.  
Формируемые ОК и ПК: ОК 01 -06; ОК 09 ПК 1.4 ПК 3.1 
Оборудование: 1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – 
СПб.: Питер, 2011.-374с. 
2. Жмуров, В.А. Психопатология./ В.А. Жмуров. – М.: Издательство НГМА, Медицинская 
книга, 2010.-321с. 
3.Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков./А.Е. Личко – СПб.: 
Речь, 2010.-306с. 

Порядок проведения: 
На основе анализа  литературы 

1. Систематизировать классификацию расстройств сознания у детей при разных 
клинических картинах. 
2. Представить краткую характеристику синдромов расстройства сознания. 

 
синдром расстройства сознания характеристика синдрома 
Оглушение  
Делирий  
Онейроид  
Аменция (спутанность)  
Сумеречное состояние сознания  
 
3. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 
 
Практическая работа № 2.  
Тема: Методы исследования нарушения мышления  у детей 
Цель работы:  рассмотреть методы профилактики детской невропатии, проанализировать 
методы лечения и коррекции детских неврозов, составить рекомендации для родителей и 
учителей начальных классов с целью профилактики детских неврозов 
Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
2. https://infourok.ru/diagnostika-mishleniya-metodiki-1804901.html 
Порядок проведения: 
1.На основе лекционного материала «Расстройства мышления» составить 
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интеллектуальную карту «Количественные и качественные расстройства мыслительной 
деятельности» 
2. Составить картотеку методик обследования мышления детей с кратким описанием  
 

Методика 1. Почтовый ящик 
Цель: Материал Инструкция 
   
 
3. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 
 
Практическая работа № 3.  
Тема: Особенности работы педагога с детьми, страдающими аффективными и 
эффекторными расстройствами 

 
Цель работы: проанализировать особенности работы педагога с детьми, страдающими 
аффективными и эффекторными расстройствами (расстройства эмоций, расстройства 
эмоционально волевой сферы), определить вида расстройства эмоциональной, 
эмоционально-волевой сфер по клинической картине  
Формируемые ОК и ПК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 
2011.-374с. 
2. https://studopedia.ru/17_16447_raboti-s-detmi-stradayushchimi-emotsionalno-volevimi-
rasstroystvami.html 
Порядок проведения: 
1.На основе лекционного материала по теме: «Аффективные и эффекторные 
расстройства» составить интеллектуальную карту по разделам 1) расстройства эмоций, 2) 
расстройства эмоционально волевой сферы 
2. Определение вида расстройства эмоциональной, эмоционально-волевой сфер по 
клинической картине.  

 Мальчик Сережа Д., 10 лет, обследован по поводу трудного поведения. Из 
анамнеза известно, что мальчик перенес родовую черепно-мозговую травму. Моторное 
развитие проходило с небольшой задержкой. В речи было много дефектных звуков, в 
связи с чем Сережа посещал логопедический детский сад. В этот период отмечались 
трудности поведения: неусидчивость, нестойкость активного внимания, взрывчатость. Он 
постоянно конфликтовал с детьми, часто бил их, потом просил прошения. В возрасте 6 лет 
мальчик упал с качелей, было сотрясение мозга, отмечались головные боли, 
раздражительность, плаксивость. Поведенческие трудности усилились при поступлении в 
школу. Мальчик оставался неусидчивым, беспокойным, плохо усваивал программный 
материал. На каждое замечание учителя он давал бурную эмоциональную реакцию 
(аффект): книги и пенал с ручками летели во все стороны, успокоить его не удавалось. Он 
так громко кричал, что слышно было в соседнем классе. Возник вопрос о возможности 
дальнейшего пребывания мальчика в условиях школы. 

При осмотре: мальчик крупный, повышенной жировой упитанности, со стороны 
ЦНС: череп несколько увеличен в размерах, выступают затылочные и лобные бугры, 
развитая сосудистая сеть под кожей на висках, слабость лицевой мускулатуры слева, 
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повышены сухожильные рефлексы и мышечный тонус слева, координация нарушена. 
Запас общих знаний недостаточный. В кабинете: мальчик неусидчив, берет в руки 
различные предметы со стола, не соблюдает дистанцию, много говорит. Речь фразовая, 
несколько смазанная, быстрая по темпу. Во время рассказа о себе и своем поведении 
винит всех: учительницу, товарищей, родителей. Во время разговора настроение легко 
меняется, начинает плакать, считает себя здоровым, не хочет лечиться. 

Мальчик был стационирован, обследован, получил курс лечения. После выписки из 
стационара состояние мальчика улучшилось. 

 Обратилась за советом бабушка по поводу своего внука 6 -ти лет. Придя домой из 
детского сада, мальчик много времени проводит возле зеркала, одевает на себя обувь и 
платье матери, ее бижутерию, красит губы и перевоплощается в женщину. Такой интерес 
к женской одежде беспокоит бабушку. Вопрос к бабушке: чем занимаются родители 
мальчика дома? Ответ бабушки: папа читает газету и смотрит телевизор, мама 
рассматривает свои новые модные вещи или беседует с друзьями по поводу обнов. 
Ребенком никто не занимается, он предоставлен самому себе и живет в кругу постоянных 
разговоров о вещах, туалетах, женских украшениях, моде. 
3. На основе анализа методической литературы составить рекомендации для работы 
педагога с детьми, страдающими аффективными и эффекторными расстройствами. 
4. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 
 

 
Практическая работа № 4.  
Тема: Анализ методов профилактики детской невропатии 
Цель работы:  рассмотреть методы профилактики детской невропатии, проанализировать 
методы лечения и коррекции детских неврозов, составить рекомендации для родителей и 
учителей начальных классов с целью профилактики детских неврозов 
Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
2. https://geliosmed.ru/vsd/detskaya-nevropatiya-simptomy-lechenie-i-profilaktika.html  
Порядок проведения: 
1.Рассмотреть методы исследования профилактики детской невропатии 
2. Проанализировать методы лечения и коррекции детских неврозов 
3. Рассмотреть и проанализировать причины возникновения невроза у детей. 

 Больные обычно дают падения с криками и воплями на пол или поверхности, 
биения конечностями и головой о твердые предметы. Могут возникать приступы 
аффекта с мнимым удушьем или истерическим кашлем, рвотой, если ребенка 
наказывают или не делают того, что он желает. У детей постарше могут возникать 
аналоги истерии в виде истерической слепоты, нарушений чувствительности кожи, 
расстройства дыхания. 

 У детей возникает озабоченность своим состоянием и здоровьем, 
немотивированные страхи формирования разных заболеваний, такое часто 
возникает среди подростков с мнительным характером. Они выискивают у себя 
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симптомы и проявления различных недугов, переживая об этом, нервничая и 
расстраиваясь 

 Обычно к ним склонны дети в школьном возрасте, особенно в период полового 
созревания. Ребенок стремится быть в одиночестве, отстраняется от окружающих, 
постоянно пребывает в подавленном настроении со слезливостью и снижением 
самооценки. Могут также снижаться физическая активность, возникает 
бессонница, ухудшается аппетит, мимика невыразительная, речь тихая и скудная, 
постоянно грусть на лице. Такое состояние требует особого внимания, так как 
может привести к тяжелым последствиям. 

 возникает у школьников в результате чрезмерных нагрузок самой школы или 
избытке дополнительных кружков. Зачастую возникает на фоне общей 
ослабленности детей из-за частых болезней или физической не тренированности. 
Такие дети расторможены и неусидчивы, они быстро утомляются, раздражительны 
и часто плачут, могут плохо спать и есть. 

 Невротические расстройства сна могут возникать в виде долгого и трудного 
засыпания, беспокойного и тревожного сна с частыми просыпаниями, наличием 
кошмаров и ночных страхов, разговорами во сне и хождением по ночам. 
Снохождение и сноговорение связаны с особенностями сновидений и работой 
нервной системы. Дети на утро могут не помнить, что ходили или говорили по 
ночам.  

 Возникает на фоне психологической травмы на фоне скандалов семьи, разлуки с 
близкими, острых психологических травм или страха, испуга. Могут также быть 
причинами перегрузки информацией и насильное формирование родителями 
развития речи и общего развития. Речь ребенка становится прерывистой с паузами, 
повторением слогов и невозможностью выговорить слова. 

4. Составить рекомендации для родителей и учителей начальных классов с целью 
профилактики детских неврозов. 
5. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 
 
 
Практическая работа № 5.  
Тема: Анализ приемов профилактики синдрома гиперактивности у детей  
Цель работы: рассмотреть и проанализировать приемы профилактики синдрома 
гиперактивности у детей, диагностические критерии СДВГ, систематизировать методики 
коррекционной работы по профилактике СДВГ,  составить рекомендации родителям и 
учителям по воспитанию, работе с гиперактивными детьми. 
Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
2. https://old.mednet.ru/component/content/article/492.html 
Порядок проведения: 
1.Рассмотреть и проанализировать приемы профилактики синдрома гиперактивности у 
детей. 
2. Заполнить таблицу диагностических критериев СДВГ на основе анализа 
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информации  
Измерения Признаки 
Нарушения внимания 1. 

2...... 
Гиперактивность/ импульсивность 1. 

2...... 
 
3. Систематизировать методики коррекционной работы по профилактике СДВГ по 
основным направлениям:  двигательная активность, психолого-педагогическая коррекция, 
семейная психотерапия, поведенческая терапия, релаксационные методики, лечение 
сопутствующей патологии.  
4. Составить рекомендации родителям и учителям по воспитанию, работе с 
гиперактивными детьми. 
5. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 
 
Практическая работа № 6.  
Тема: Особенности работы педагогов в случаях уходов детей из дома или школы. 
Профилактические меры уходов из дома и бродяжничества  
Цель работы: рассмотреть и проанализировать особенности работы педагогов в случаях 
уходов детей из дома или школы, профилактические меры уходов из дома и 
бродяжничества  
Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:   
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
2. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-pedagogov-i-vospitateley-detskih-
domov-po-teme-profilaktika-samovolnih-uhodov-detey-iz-detskogo--2316462.html 
 Порядок проведения: 
1.На основе лекционного материала и работы с дополнительной литературой составить 
методические рекомендации по профилактике меры уходов из дома и бродяжничества 
детей из дома или школы. 
2. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 
 

Практическая работа № 7. Профилактические мероприятия при детских страхах 
 

Цель работы: рассмотреть и проанализировать причины возникновения детских страхов, 
систематизировать профилактические мероприятия при детских страхах 
Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
2. ttps://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/08/02/profilaktika-detskih-strahov 
 3. Учебный фильм «Детские страхи»  
Порядок проведения: 
1. На основе анализа учебного фильма «Детские страхи» составить интеллектуальную 
карту «Причины возникновения детских страхов» 
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2. На основе лекционного материала и работы с дополнительной литературой 
систематизировать профилактические мероприятия при детских страхах. 
3. Обсудить полученную информацию со студентами группы 
 
Практическая работа № 8.  
Тема: Методы психологического и педагогического воздействия при патологическом 
фантазировании 
Цель работы: рассмотреть и проанализировать методы психологического и 
педагогического воздействия при патологическом фантазировании  
Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
2. Учебная презентация «Патологическое фантазирование детей»  
Порядок проведения: 
1. На основе анализа учебной презентации «Патологическое фантазирование детей» 
составить интеллектуальную карту «Методы психологического и педагогического 
воздействия при патологическом фантазировании» 
2. На основе лекционного материала и работы с дополнительной литературой 
систематизировать профилактические мероприятия при патологическом фантазировании, 
с учетом методов психологического и педагогического воздействия  
3. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 

 
Практическая работа № 9.  
Тема: Анализ работы педагога в группе с детьми с проявлением аутизма 
Цель работы: рассмотреть и проанализировать методы педагога в группе с детьми с 
проявлением аутизма 
Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
2. https://infourok.ru/rabota-s-rebenkom-autistom-iz-opita-raboti-1347542.html 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать опыт  работы учителя начальных классов с детьми с проявлением 
аутизма 
2. На основе лекционного материала, работы с дополнительной литературой и 
представленного опыта работы составить рекомендации для родителей и учителей при 
работе с детьми с проявлением аутизма. 
3. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 

 
Практическая работа № 10.  
Тема: Особенности работы психолога в случаях дисморфобии, анарексии у детей и 
подростков 
Цель работы: рассмотреть и проанализировать особенности работы психолога в случаях 
дисморфобии, анарексии у детей и подростков  
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Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
2. https://www.psyhologvspb.ru/nepriyatie-svoego-tela.php 
3. Учебный фильм «Дисморфобия у детей и подростков» 
Порядок проведения: 
1. На основе анализа учебного фильма «Дисморфобия у детей и подростков» 
систематизировать причины расстройства. 
2. Проанализировать предложенный опыт  работы психолога  в случаях дисморфобии, 
анарексии у детей и подростков 
3. На основе лекционного материала, работы с дополнительной литературой и 
представленного опыта работы составить рекомендации для родителей и учителей при 
работе с детьми. 
4. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 
 
Практическая работа №11.  
Тема: Педагогическая помощь детям с наследственными формами умственной отсталости 
Цель работы: рассмотреть и проанализировать виды педагогической помощи детям с 
наследственными формами умственной отсталости 
Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09, ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
2. https https://multiurok.ru/index.php/files/organizatsiia-pomoshchi-detiam-i-podrostkam-s-
umst.html 
3. Учебный фильм «Дети с  умственной отсталостью» 
Порядок проведения: 
1. На основе анализа учебного фильма «Дети с  умственной отсталостью» составить 
интеллектуальную карту «Формы умственной отсталости» 
2. На основе лекционного материала, работы с дополнительной литературой и 
представленного опыта работы составить рекомендации для родителей и учителей при 
работе с детьми. 
3. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 

 
Практическая работа №12.  
Тема: Педагогические методы, используемые при работе с детьми с ЗПР 
Цель работы: рассмотреть и проанализировать педагогические методы, используемые 
при работе с детьми с ЗПР 
Формируемые ОК и ПК ОК: ОК 01-06, ОК 09,ПК 1.1, 1.4, ПК 3.1 
Оборудование:  
1. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-
374с 
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2. https://infourok.ru/korrekcionnorazvivayuschie-metodi-raboti-s-obuchayuschimisya-s-
zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya-3415636.html 
Порядок проведения: 
1. На основе лекционного материала, работы с дополнительной литературой составить 
рекомендации для родителей и учителей при работе с детьми с ЗПР. 
4. Представить и обсудить полученную информацию со студентами группы 

 
Список литературы 

Основная литература 
 

1. Венар Ч., Кериг П. Психопатология развития детского и подросткового возраста./ 
Ч.Венар., П. Кериг. –СПб.: Прайм-Еврознак, 2010.-278с. 

2. Гуровец, Г.В. Психопатология детского возраста./ Г.В. Гуровец – СПб.: Питер, 2011.-374с 
3. Жарикова ,Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия./ Н.М. Жарикова, Ю.Г. Тюльпин – М., 2010.- 

405с. 
4. Жмуров, В.А. Психопатология./ В.А. Жмуров. – М.: Издательство НГМА, Медицинская 

книга, 2010.-321с. 
5. Зозуля, Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии./ Т.В. Зозуля – М., 

Издательский центр «Академия», 2011-276с. 
6. Исаев, Д.Н. Психопатология детского возраста./Д.Н. Исаев – СПБ.: Спец.Лит, 2009.-241с. 
7. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков./А.Е. Личко – СПб.: Речь, 

2010.-306с. 
Дополнительная литература 

 
1. Антропов, Ю. А., Антропов, А. Ю., Незнанов, Н. Г. Основы диагностики психических 

расстройств. / Ю. А. Антропов[и др.] – М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 326с.  
2. Астапов, В.М. Педагогу о психическом здоровье учащихся./ В.М. Астапов – М., 1991.-

167с. 
3. Банщиков, В.М., Невзорова Т.А. Психиатрия./  В.М Банщиков – М., 1969.-209с. 
4. Богданова, Т.Г., Корнилова, Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка./ Т.Г. 

Богданова, Т.В. Корнилова – М., 1994.-269с. 
5. Воропаева, И.П. Коррекция эмоциональной сферы младших школьников[Текст]: Метод. 

пособие. – М., 1995.-179с. 
6. Вудс, Ш. Психиатрия в вопросах и ответах./ Ш. Вудс – СПб: Питер Ком, 1998.-189с. 

7. Еникеева, Д.Д. Пограничные состояния у детей и подростков: основы психиатрических 
знаний./ Д.Д. Еникеева – М., 2009.-304с. 
8. Захаров, А.А. Как предупредить отклонения в поведении ребенка./ А.А. Захаров  – М., 

1986.-129с. 
9. Кащенко, И.И. Педагогическая коррекция: исправление недостатков характера у детей и 

подростков[Текст]: пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М., 1999.-301с. 
10. Клиническая и судебная подростковая психиатрия / под ред. В.А.Гурьевой. – М., Генезис, 

2001. –  480с. 
11. Ляпидевский, С.С., Азбукина, В.Д. Лекции по психопатологии детского возраста./ С.С. 

Ляпидевский, В.Д. Азбукина – М., 1969.-271с. 
12. Мегробян, А.А. Общая психопатология./ А.А. Мегробян – М., 1972.-290с. 



 

13 

 

13. Развитие личности ребенка / Н.Ньюкомб. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. –640с. 
14. Ушаков, Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства./ Г.К.Ушаков – М., 1987.-

264с. 
15. Яссман, Л.В., Данюкова. В.Н. Основы детской психопатологии./Л.В.Яссман, 

В.Н.Данюкова. - М., 1999.-203с. 
 
 

Интернет-ресурсы 
1.http://biblioklub. ru 
2.http://coma.su/content/view/101/30/ - форум по психопатологии. 
3.http://tululu.ru/read52213/132/ – Боьшая бесплатная библиотека 
4.http://www. koob.ru – сайт «Психопатология в книгах». 
5.http://www.behterevka.ru/article/47/detskaya_psihiatriya_klinicheskaya_psihopatologiya_dets
kogo_vozrasta/ - сайт Усебного центра СПб НИИ им.  В.М. Бехтерева. 



ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
                              ОП 13 МЕНЕДЖМЕНТ 

 
 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2022 





3 

 

 
Оглавление 

 
Введение.................................................................................................................4 
Содержание практических  работ ………………………………….......……6 
Список литературы...........................................................................................16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 

 

Введение 
 
Практические занятия по ОП13.В.7 Менеджмент как вид учебных занятий, 

направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 
формирование учебных и профессиональных практических умений и составляют важную 
часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  

Содержание практических занятий по дисциплине охватывает круг 
профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, 
а в совокупности охватывать профессиональную деятельность, к которой готовится 
специалист. В учебном плане предусматривается 12 часов на выполнение практических 
работ. 

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, что наряду с 
формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 
систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 
• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными ФГОС и рабочей программой дисциплины ОП 
13.В.7 Менеджмент;  

• обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 
знаний;  

• совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

• развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.; 

• выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива при решении поставленных задач при 
освоении общих и профессиональных компетенций. 

В результате выполнения практических   работ по дисциплине  «Менеджмент» 
студент должен: 
      

иметь практический опыт: 
 делового общения; 
 составления распорядка рабочего дня и графика работы менеджера; 
 ведения телефонных переговоров; 
 составления резюме. 

 
Результатом выполнения практических работ является овладение обучающимися 

общими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;  
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
и профессиональными  компетенциями: 
 ПК3.8 Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 
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Содержание практических  работ: 
 

Практическая  работа №1 (2 часа)  
Тема: Анализ внешней и внутренней среды организации  
Цель занятия: развитие навыков целеполагания; анализ задач, стоящих перед менеджером; 
выявление факторов внешней и внутренней среды, способных влиять на 
функционирование организации.  
Обеспеченность занятия (средства обучения):  
1 Учебно-методическая литература: - Методические указания для студентов по 
выполнению практических работ; - Курс лекций по дисциплине «Менеджмент».  
2 Технические средства обучения: - ПК с выходом в интернет;  
3 Ручка, бумага. Теоретический Цель занятия: развитие навыков целеполагания; анализ 
задач, стоящих перед менеджером; выявление факторов внешней и внутренней среды, 
способных влиять на функционирование организации.  
 Формируемые ОК и ПК:      
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;  
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ПК3.8Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 
Порядок проведения: 

1.  Выберите любое предприятие или придумать своё.  
2. Назовите и рассмотрите (проанализируйте) влияние факторов внутренней и 

внешней среды на организацию. 
3. Работу оформить в виде таблицы.  
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Практическая  работа №2 (2 часа)  
Тема: Цикл менеджмента Основные функции управления 
Цель занятия: ознакомление с основными функциями управления, их 
характеристиками. 

Задание 1 
Рассмотрите составляющие цикла менеджмента на примере организации, в которой вы 
работаете или учебного заведения, в котором учитесь. Дайте характеристику каждой 
функции, входящей в цикл менеджмента (комментарии оформите в таблице). 
Название функции Характеристика функции 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

Задание 2. Дополните предложения 
-Разновидность управленческой деятельности, связанная с достижением целей 
организации, называется ____________________. 
-В организации процесса планирования плановый одел_____________________. 
- Позволяет заметить отклонение от плана, предотвратить накопление ошибок 
____________________контроль. 
-Первым этапом в контрольной деятельности является ______________________. 
-При неожиданном изменении внутренней или внешней среды должно быть 
осуществлено__________________ планирование. 
-На стадии планирования проводится _________________контроль. 
-Вторым этапом в контрольной деятельности является _____________________. 
-За разработку структуры управления отвечает функция____________________. 

Задание 3. Установите соответствие 
Функции менеджмента Решаемые задачи 
планирование а) формирование стратегии 
организация б) обеспечение производства ресурсами 
мотивация в) поощрение сотрудников 
контроль г) организация контроля 
 д) создание структуры 
 е) составления плана 
 ж) приобщение сотрудников к выработке целей 

Выводы. 
 
 
 



8 

 

Практическая работа №3 2 часа)  
 Тема: Модель менеджера 21 века 
Цель занятия: на основе изучения зарубежных и отечественных теорий управления 
сформировать индивидуальную модель менеджера XXI века и определить пути 
реализации ее на практике; закрепление изученного теоретического материала по разделу 
«Эволюция концепций менеджмента».  
Обеспеченность занятия (средства обучения):  
1 Учебно-методическая литература:  
- Методические указания для студентов по выполнению практических работ;  
- Курс лекций по дисциплине «Менеджмент».  
2 Технические средства обучения:  
- ПК с выходом в интернет;   
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;  
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ПК3.8Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 
Порядок выполнения: 
 Ситуация 1. Вашему вниманию предлагаются две наиболее распространенные и 
известные точки зрения на менеджмент как науку. Внимательно прочитайте и обоснуйте 
приведенные утверждения. • Теория менеджмента не имеет своих объективных законов, 
так как все знания об управлении включаются в состав «управленческих аспектов разных 
наук» или в состав «конкретных наук об управлении». • Теорию менеджмента невозможно 
было бы создать только за счет синтеза знаний других наук, так как в управлении есть 
нечто, чего нет и не может быть у составляющих это знание наук. 
 Постановка задачи. 1. Какую точку зрения вы считаете правильной? Существует ли такая 
самостоятельная наука, как менеджмент?  
2. Что отличает предмет менеджмента от предмета «управленческих аспектов разных 
наук» и «конкретных наук об управлении»?  
1. Каковы составляющие менеджмента как науки?  Какова роль менеджмента в условиях 
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современного рыночного хозяйствования. 
Ситуация 2. Вашему вниманию предлагаются два наиболее распространенных взгляда на 
менеджмент:  
1. Менеджмент, как и любая наука, может быть механически заучен (как таблица 
умножения) и применен на практике в любой ситуации.  
2. Менеджмент — это сложное социально-экономическое и технически 
информационное явление, т.к. ситуации не стандартны. Важна не сама теория 
менеджмента, а искусство ее применения на практике.  
Постановка задачи.  
1. Какую позицию вы считаете правильной? 
 2.В какой степени современный менеджер должен руководствоваться наукой управления, 
а в какой опираться на искусство управления?  
Заполните таблицу.  

Практическая работа № 4 
Тема: Сравнительная характеристика стилей руководства (2 часа) 
Цель: закрепление знаний о стилях руководства; анализ результатов применения того 
или иного стиля руководства. 
 Обеспеченность занятия (средства обучения):  
1 Учебно-методическая литература:  
- Методические указания для студентов по выполнению практических работ; 
 - Курс лекций по дисциплине «Менеджмент».  
2 Технические средства обучения:  
- ПК с выходом в интернет; 
 3 Ручка, бумага.  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;  
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
 ПК3.8Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 
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 Порядок выполнения: 
1.Проанализируйте любую из предложенных десяти ситуаций, сложившихся в 
организации, объясните возможные причины их возникновения, а также — к чему 
может привести в будущем данная проблемная ситуация, если своевременно не 
предпринять соответствующих мер 
. Проблемные ситуации 1. Вы являетесь руководителем недавно открывшейся 
организации, пытаетесь четко структурировать отношения внутри коллектива и 
добиться строгого выполнения дисциплинарных требований. Несмотря на высокую 
(по меркам города) зарплату, многие ведущие специалисты обращаются с 
заявлениями об увольнении, 
 2. Из беседы двух сотрудников крупного предприятия. Первый: наш руководитель — 
тиран, и если я не выполню в срок очередное задание, то он меня уволит. Второй: 
конечно, он строг, но, выполняя работу в срок, ты сможешь заручиться его доверием. 
Почему их мнения столь различны?  
3. Молодой работник на общем собрании сказал: «Мне не хотелось бы об этом 
говорить, но мне не нравится, что мои руководители решают за меня буквально все. 
Они совсем не дают мне проявить самостоятельность. Да и к другим работникам 
относятся также…». В роли директора предприятия продумайте ваши действия.  
 4. Партия некачественной продукции была выявлена слишком поздно, когда 
покупатели стали сообщать об этом по номеру телефона «горячей линии». 
 5. Работникам предприятия на втором собрании подряд не удается утвердить 
коллективный договор, так как не достигнуто согласия по ряду вопросов.  
6. Генеральный директор предприятия уволил менеджера по рекламе, так как 
разработанная им реклама не привела к ожидаемому результату.  
7. Научные сотрудники исследовательского института своевременно предоставляют 
отчеты о проделанных экспериментах, проявляя изобретательность и неподдельный 
интерес к своей работе. Однако руководство института не раз обращало внимание на 
прогулы рабочего времени значительной части своих подчиненных. 
8. Один из работников предприятия уволился, так как привык к конкретной 
постановке задания и не смог работать, получив самостоятельность при выполнении 
своей работы.  
9. В организации регулярно появляются слухи о несправедливости и предвзятости 
руководителя по отношению к своим подчиненным. Это объясняется тем, что за одно 
и то же нарушение трудовой дисциплины к работникам применяются разные меры.  
10. На полученную предприятием сверхприбыль руководитель приобрел солидную 
офисную мебель для своего кабинета, так как деловые партнеры должны быть 
уверены в стабильности предприятия, а следующая прибыль может быть использована 
для ремонта основного производственного оборудования. 
 ХОД РАБОТЫ  
1.Студенты делятся на группы по 4 – 5 человек, выбирают любую из предложенных 
ситуаций.  
2.Группы знакомятся с содержанием ситуации, анализируют ее в соответствии с 
планом выполнения задания.  
План выполнения задания  
1.Анализ ситуации:  
▪ место сложившейся ситуации (организация, рабочее место); 
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 ▪ участники ситуации (должность, количество).  
2.Определение проблемы:  
▪ формулировка проблемы;  
▪ возможные причины данной проблемы.  
3.Моделирование различных способов разрешения проблемы:  
▪ определить степень важности данной ситуации; 
 ▪ разработка возможных вариантов действий, изменений, преобразований для 
разрешения сложившейся ситуации.  
4.Анализ возможностей организации, руководства (выбор конкретных методов, 
действий, которые организация, учитывая ее финансовое состояние, кадровый 
потенциал, сложность стоящих перед ней проблем, способна предпринять). 
5.Корректировка стиля руководства:  
▪ пересмотр некоторых норм, систем отчетности;  
▪ определение времени и порядка введения изменений в жизнь предприятия. 
6.Управление изменениями: 
 ▪ наблюдение за степенью адаптации работников к изменениям; 
 ▪ анализ эффективности привнесенных изменений. 
 3.Представление результатов работы.  
Для представления результатов рекомендуется подготовить на одной странице резюме 
в виде выводов (текст, график, таблица). Выступление представителя от группы  
должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на доске записываются основные 
результаты работы. Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами 
докладчика, а затем оценивают выступление представителя от каждой группы. 
 4. Подведение итогов работы. правленческого труда для деятельности организации; 
анализ результатов применения того или иного стиля руководства. Обеспеченность 
занятия (средства обучения): 
   
Практическая работа № 5 (2 часа) 
Тема: Коммуникативность и управленческое общение   
Цель занятия: овладение навыком эффективной коммуникации. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;  
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ПК3.8Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 
Порядок проведения: 
Трансактный или трансакционный анализ – система групповой психотерапии, в 
которой взаимодействие индивидов анализируется с точки зрения трех основных 
состояний Я. Основателем этого направления в психологии является американский 
психолог Эрик Берн, который разработал его в 50-е гг. ХХв. Э.Берн считал, что каждый 
человек имеет свой жизненный сценарий, модель которая намечается в ранние детские 
годы. Люди вырастают, но в соответствии со своим жизненным сценарием продолжают 
играть в различные игры. Самой страшной игрой является война. Различают три Я – 
Состояния: Я-Взрослый, Я-Родитель, Я-Ребенок. 
Менеджер должен научиться выделять состояние Взрослого как в своем собственном 
сознании и поведении, так и в сознании и поведении других людей, особенно 
подчиненных, клиентов, партнеров добиваясь общения на уровне Взрослый - Взрослый. 
Умелое владение этим методом помогает менеджеру добиться эффективной 
коммуникации. Эффективной коммуникация будет тогда, когда она будет вестись на 
одном и том же языке, т.е. Взрослый будет разговаривать со Взрослым, Ребенок – с 
Ребенком, Родитель с Родителем. Три состояния человека. Их характеристики: 
Родитель – проявляется в собрании догм и постулатов, которые человек воспринимает в 
детском возрасте и которые сохраняет потом в течение всей жизни (контроль, запреты, 
идеальные требования, санкции). Есть 2 – формы проявления Родителя. Заботящийся – 
советы, поддержка, опека и т.п. Контролирующий – запреты, санкции и т.п. 
Взрослый – это состояние не имеет никакого отношения к возрасту человека, а 
представляет собой способность личности хранить, использовать, и перерабатывать 
информацию на основе предыдущего опыта. Взрослый независим от предубеждений и 
догм Родителя и порывов Ребенка. Взрослый – это способность 
находить компромиссы и альтернативные варианты в жизненных тупиках. 
Ребенок – живет в человеке всю жизнь и проявляется даже у старых людей. Это очень 
ценная часть человеческой личности, наиболее импульсивная и искренняя. Ребенок может 
быть естественный (склонен к веселью, раскованности, импульсивности), адаптированный 
(бунтующий против Родителя),соглашающийся, отчуждающийся или приспособившуюся. 
Трансакция- единица общения; обмен действиями, осуществляется по принципу « ты – 
мне, я – тебе». Формы трансакта: дополнительные (параллельные),перекрестные 
(пересекающиеся) и скрытые. 
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При дополнительных трансакциях человеческие коммуникации открыты, отношения в 
коллективе искренни и плодотворны. При этом невербальное общение (взгляды, жесты, 
интонация) не противоречит смыслу произносимых слов. 

  
Пересекающиеся трансакции возникают очень часто и являются источником семейных, 
служебных и бытовых конфликтов. Скрытые трансакциями часто пользуются дипломаты, 
влюбленные, врачи и т.п. 

  
Задание 1.Предложить по 4 –е ситуации по выше перечисленным формам 
трансакционного анализа. Дать им графическую иллюстрацию. 

 
 
Ситуации: 
Формы трансакта (дополнительные (параллельные), когда стимул, посланный человеком , 
встречает адекватную, естественную в данной ситуации реакцию. 
Ситуация 1. Диалог между руководителем подразделения и подчиненным: «Это 
безобразие! На наш отдел опять свалилась дополнительная работа». Подчиненный: 
«Действительно безобразие. И ведь это не в первый раз» 
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Ситуация 2. Руководитель: «Генеральное руководство поручило нашему подразделению 
разработку нового продукта, поэтому с сегодняшнего дня вы будете работать без 
выходных». Подчиненный; «Ну, надо, так надо, только вы также будете работать с нами 
без выходных». 
Ситуация 3. Руководитель: «Не знаю, что и делать. Высшее руководство поручило 
слишком большой объем работ, а в нашем отделе недостаточно людей, чтобы это 
выполнить. Может привлечь людей из других подразделений?» Подчиненный:»Не 
беспокойтесь, мы все выполним сами». 

  
Ситуация 4. Руководитель подчиненному: «Я прошу вас выполнить это поручение к 
завтрашнему дню, чтобы я мог подготовить отчет в министерство». 
Подчиненный:»Хорошо, я возьму материал домой и вечером поработаю». 

  
Формы трансакта перекрестные (пересекающиеся) возникают, когда на определенный 
стимул следует неадекватная реакция. 
Ситуация 5. Подчиненный руководителю: «Давайте начнем разработку нового 
направления деятельности». Руководитель: «Мне еще дополнительных хлопот не хватало! 
А кто будет выполнять? Не лезьте не в свои дела!» В этом случае подчиненный выполняет 
ход Взрослого, предлагающего серьезное дело, а руководитель выступает в ответ в роли 
Родителя. В ответ на реплику руководителя подчиненный мог бы сказать: «А почему Вы 
кричите на меня? Кто Вам дал такое право?» Такой поворот событий влечет за собой 
конфликт, ссору. 
  
Ситуация 6. Руководитель подчиненному: «Вы не брали красную папку с отчетом с моего 
стола?» ( ход Взрослого, интересующегося информацией). Подчиненный мог бы 
ограничиться кратким ответом: «Нет, не видел» или более полным: «Нет, не видел. 
Давайте я помогу Вам ее найти». Но у подчиненного не все хорошо дома, и он грубо 
отвечает: «Вы вечно ее теряете. Возьмите там, где оставили» или «Почему Вы всегда все 
откладываете на последний момент, а потом придираетесь к нам?». Ответ последовал от 
Родителя. Такой ответ может способствовать развитию конфликтной ситуации 
Практическая  работа №6 (2 часа) 
Тема: Составление резюме. Подготовка к встрече с работодателем. 
Цель работы: закрепить в ходе практической работы эффективное поведение на рынке 
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труда, правила составления резюме, поведение при встрече с работодателями.  
Вид самостоятельной работы: Работа с литературой и лекционным материалом 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;  
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ПК3.8 Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 

  
Порядок проведения: 
1. Повторение правил написания резюме. 
2. Написание резюме  на соискание вакантной должности в образовательной организации  
3. Подготовка вопросов к собеседованию с работодателем. 
4.Деление группы на пары «работодатель»-«соискатель». 
5. Проведение собеседования в парах. 
6.Оценка и анализ проведенного занятия.. 
 

Список литературы 
1.   Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент – 9-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. 
2.   Казначевская Г.Б. Менеджмент -  учебник – изд. 7-е. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 
3.   Райченко А.В., Хохлова И.В. Менеджмент – М.: Форум, 2017 г. 
4.   Сухов В.Д., Сухов С.В., Москвичев Ю.А. – 4-е изд. Стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. 
      Интернет – ресурсы: 

     http://www.alleng.ru 
http://studentam.net 
http://www.gaudeamus.omskcity.com 

       http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/ 
 

http://www.alleng.ru/
http://studentam.net/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/
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Введение   
 
Содержание программы учебного предмета  ПД.01 Родная литература 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Учебный предмет ПД.01 Родная литература  ставит задачей не только 

развитие речевой компетенции обучающихся, но и расширение их 

представлений о русском языке, о современной речевой ситуации, о речевом 

портрете нашего современника. 



Теоретический материал связан с определенным количеством 

практических работ, дающих обучающимся возможность глубже усвоить 

теоретический материал, применить теоретические знания на практике, 

совершенствовать умение пользоваться словарями. 

   Цель практических занятий заключается в развитии речевой 

компетенции обучающихся, расширении представлений о русском языке и 

современной речевой ситуации, закреплении и углублении теоретических 

знаний в ходе выполнения практических работ. 

В ходе выполнения практических работ обучающиеся  совершенствуют 

свои знания, умения и навыки в оформлении связной письменной речи в 

соответствии с предложенным планом; показывают и совершенствуют 

умение пользоваться лингвистическими словарями; демонстрируют уровень 

владения орфоэпическими нормами, способность видеть и исправлять 

лексические и речевые ошибки; тренируют умение использовать в 

письменной речи возможности синтаксической синонимии; показывают 

знание стилей русского литературного языка и умение делать 

стилистический анализ текста по предложенному плану.  

Данные методические рекомендации по подготовке и проведению 
практических и лабораторных работ составлены в соответствии с примерной 
рабочей программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» 
для 10-11 классов под общей редакцией М.В.Бабкиной. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                Содержание практических работ  
 
                           Практическая работа № 1  
                  Ф.М.Достоевский. Роман «Подросток».  
      Практическая подготовка 

 Становление личности главного героя. 
 
   Цель занятия: 1) рассмотреть особенности романа;  
                            2) выявить этапы становления личности главного героя.   
Оборудование: текст поэмы, иллюстрации.  
                            Ход занятия  
1. Сообщение об авторе.  
2. Характеристика главного героя.  
3. Творческая работа. 
 
                    Практическая работа № 2  
И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания главного героя. 
Сочинение.  
    Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
                           Ход занятия  
1. Работа над сочинением.  
 
 
                        Практическая работа № 3 
 

                Л.Н.Толстой. «Смерть Ивана Ильича».   
             Практическая подготовка 

Место человека в семье и обществе.  
Цель занятия: 1) рассмотреть особенности произведения;  
                         2) проанализировать рассказ;  
                         3) дать характеристику образу русского человека.  
Оборудование: текст, иллюстрации.  
                           Ход занятия  
1. Беседа о творчестве писателя.   
2. Анализ рассказа.  
3. Написание творческой работы.  

  
                        Практическая работа № 4 
 
      Три сестры»: поколения, традиции, культура повседневности в драме 
А.П.Чехова 



Цель занятия: 1) рассмотреть особенности творчества писателя;  
                         2) проанализировать драму. 
  Оборудование: текст, иллюстрации.  
                           Ход занятия  
1. Беседа о творчестве А.П.Чехова.   
2. Анализ драмы.  
3. Написание творческой работы.  

 
                           Практическая работа № 5 
 
Д.В.Григорович. «Гуттаперчивый мальчик»: влияние социальной среды на 
личность человека 
 
Цель занятия: 1. рассмотреть особенности изображения темы. 
 Оборудование: текст, иллюстрации.  
                               Ход занятия  
1.Беседа по содержанию рассказа.  
2. Трактовка темы.  
 
                     
                   Практическая работа № 6 
 
Отражение сущности современного автору  общества в рассказе 
В.М.Гаршина «Красный цветок» 
 

Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
 Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
 
                           Ход занятия  
1.Работа над сочинением.     
 
          Практическая работа № 7 
 
Н.С.Лесков. Рассказ «Однодум». Праведник как национальный русский 
тип 
 
        
Цель занятия: определение праведника как национальный тип.  
Оборудование: тексты, портреты.  
                           Ход занятия  
 1. Беседа по содержанию рассказа.  
 2. Оформление таблицы.  
 

 
 



                         Практическая работа № 8 
  
Особенности творчества Г.И.Успенского. Эссе «Выпрямила». 
 
     
Цель занятия: определить особенности творчества писателя.   
Оборудование: тексты, презентация. 
                         Ход занятия  

1. Анализ эссе.  
 
 

                          
                        Практическая работа № 9 
 
 Образ Машеньки как символ далекой родины в романе В.В.Набокова 
«Машенька». 
    

Цель занятия: развитие умения написания сочинения.  
 Оборудование: тексты, портреты, иллюстрации.  
                           Ход занятия  
1.Работа над сочинением.      

 
 
                               Практическая работа № 10 
 
Отражение событий Гражданской войны  в романе А.Н.Островского «Как 
закалялась сталь» 
 
              Цель занятия: анализ произведения.   
    Оборудование: текст.  
                      Ход занятия  

1. Анализ произведения.   
 
 
               Практическая работа № 11 
 
Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М.Рубцова 
 
Цель занятия: рассмотреть особенности раскрытия темы в творчестве. 
Оборудование: тексты, иллюстрации.  
                                  Ход занятия  

1. Беседа по творчеству поэта.  
2. Анализ стихотворений.   
3. Чтение наизусть.  
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Введение. 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Обществознание» предназначены для студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена ОБПО «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании. 

Выполнение практических  работ призвано способствовать развитию у 

студентов аналитического мышления, умения самостоятельно работать с различными 

источниками, систематизировать полученные знания. При подготовке к занятиям 

студент не должен ограничиваться списком  литературы,  обозначенным в  

методических указаниях, а осуществлять ее самостоятельный поиск.   

Основная задача практических занятий научить студентов понимать смысл 

закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Практические 

занятия дополняют традиционно проводимые лекции. Сначала студенты получают 

знания об основных понятиях и юридических конструкциях права в целом и 

гражданского права в частности. Затем с помощью практических занятий они 

развивают навыки по практической реализации гражданских прав, способам их 

защиты, приобретают опыт выделения значимых юридических фактов, выбора 

необходимых для правильного решения дела норм гражданского права. 

На практические занятия по дисциплине отводится 20 часов. 
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2. Содержание практических работ. 

2.1. Практическая  работа № 1. (1час) 
Тема: Деятельность - как способ существования человека. Многообразие 
деятельности. 
 
2.2. Цель работы:  
- показать деятельность как способ бытия человека и общества;  
- дать представление о многообразии видов деятельности; 
- продолжить работу по формированию специальных умений и навыков;  
- подвести обучащихся к самостоятельному выводу об отличии деятельности человека 
от поведения других существ. 
 
2.3. Оборудование:  
А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального и 
среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.:Издательский центр «Академия», 2011. 
Дополнительный раздаточный материал. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Выполнение задания: сопоставьте две фразы.  

1) Развитие общества – результат деятельности людей. 
2) Общественная деятельность находится в постоянном изменении. Темпы и 

масштабы этих изменений могут быть различными: в истории человечества были 
периоды, когда сложившийся порядок жизни не менялся в своих основах столетиями; 
со временем изменения стали нарастать. 

Вопрос: 1) Сопоставьте две эти фразы. Какую роль в непрерывных изменениях 
общества играет деятельность людей? 

2) В каком значении в  повседневной жизни мы употребляем слово 
деятельность? (Активность, действия, поступки, занятия человека).  

 
2. Работа с текстом учебника: составление схемы:  структура деятельности. 

Структура деятельности: 
- Субъект деятельности.  
- Потребности, интересы, мотивы деятельности.  
- Цели деятельности.  
- Средства деятельности.  
- Объект деятельности.  
- Результат деятельности. 
 

3. Работа с таблицей на определение мотивов деятельности: 
Задание. Что движет человеческой деятельностью? Определите, используя 

таблицу.  
Философское направление. Основная мысль. 
Географическое направление. Географические условия обуславливают 
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характер и склонности людей. 
Социологическое направление. «Идеи правят миром». 
Исторический материализм. Деятельность людей определяется 

материальными условиями, прежде всего 
изменениями в производстве. 

Технологическое направление. Определяющий фактор движения 
общества – техника и технология. 

Психологическое направление. Объяснения социальных процессов с 
точки зрения психологии больших 
социальных групп. 

 
4. Работа с текстом учебника: определение видов деятельности. 

Деятельность 
В зависимости от особенностей отношения к окружающему миру 

Духовная  
 (связана с изменением сознания людей) 

Познавательная 
 (отражает действительность в 
художественной и научной форме) 

Ценностно- ориентированная 
 (формирует мировоззрение) 
Прогностическая 

 (планирование, предвидение 
результатов) 

Практическая  
(направленная на преобразование 
объектов природы и общества) 

Материально – производственная 
(преобразование природы) 

Социально – 
преобразовательная 

 (преобразование общества) 
 

 
В зависимости от сфер общественной жизни 
-экономическая   
-политическая  
-социальная 
-духовная 
 
В зависимости от общекультурных ценностей и социальных норм 
-законная   
-моральная  
-аморальная 
 
В соотношении с ходом истории 
-прогрессивная   
-регрессивная  
 
В зависимости от потенциала нового 
-инновационная   
-творческая  
-изобретательская 
-трудовая  
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-творческая  
-игра 

 
Формы деятельности  
-коллективная  
-массовая  
-индивидуальная 
 
5. Работа с текстом: С.А. Шмаков – современный ученый – педагог. 
Вопросы:  
1. Какая  связь между игровой деятельностью и развитием живого организма? 
 2. На основе текста составьте перечень «высочайших ценностей» игры.  
 3. Что, на ваш взгляд, роднит игру с исследовательской деятельностью? 
 

              6. Выполнение контрольного тестирования по теме. 
Тест на закрепление изученного материала 
 
1. К видам деятельности, характерным для человека, относится: 
А) организация питания;  
 Б) обучение потомства;  
 В) изменение условий своего существования;  
 Г) групповое взаимодействия. 
 
2. Признаком человеческой деятельности, отличающей ее от поведения 

животных, является: 
А) проявление активности;  
 Б) целеполагание;  
 В) приспособление к окружающему миру;  
 Г) взаимодействие с природой. 
 
3. В познавательной деятельности в отличие от трудовой: 
А) среда должна соответствовать целям;  
 Б) результатом является создание нового продукта;  
 В) цель состоит в получении нового знания;  
 Г) субъектом выступает отдельная личность. 
 
4. Cоотнесите вид  деятельности и особенности его проявления. Особенности 

проявления видов деятельности человека 
1) создание необходимых людям благ; 
 2) наличие воображаемой обстановки; 
 3) обязательное использование языка; 
 4) необходимость специальной подготовки.   
 
Вид деятельности 
а) игра 
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б) общение 
в) труд 

 
5. Запишите слово, пропущенное в приведенной схеме. 

 
  

 
6. Деятельность, которая связана с преобразованием объектов природы, 

называется: 
А) духовной; 
 Б) потребительской;  
 В) ценностно-ориентированной;  
 Г) практической. 
 
7. Установите соответствие видов деятельности  и определений: 
Вид деятельности 
1) игра; 
 2) труд; 
 3) учеба 
 4) обобщение   
 
Определения 
А) освоение опыта предшествующих поколений; 
 Б) преобразование предметов окружающего мира; 
 В) преобразование информации в процессе взаимодействия; 
 Г) осуществление реального действия воображаемыми средствами.  
 
8. Общее в деятельности изобретателей и писателей то, что она является: 
А) предметной; 
 Б) практической; 
 В) материальной; 
 Г) творческой. 
 
9. Деятельность человека отличается от поведения животных тем, что она 

всегда: 
А) неразрывно связана с окружающей средой;  
 Б) является жестко запрограммированной; 
 В) основывается на осознанном выборе;  
 Г) связана с проявлением эмоций. 

 



9 
 

 
2.1. Практическая  работа № 2.(1часа) 

Тема: Человек, индивид, индивидуальность, личность. 
 
2.2. Цель работы:  
- сформировать представления о сущности индивида, индивидуальности, личности, 

различиях в их понятиях; 
- продолжить работу по формированию специальных умений и навыков;  
- подвести обучащихся к самостоятельному выводу об отличии индивида, 
индивидуальности, личности.  
 
2.3. Оборудование:  
А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального и 
среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.:Издательский центр «Академия», 2011 
Дополнительный раздаточный материал. 
 

2.4. Порядок проведения. 
1. Выполнение заданий на индивидуальных листах. 

Задание 1  
- Оцените следующие суждения и сделайте вывод. 
1) Тип современного человека homo sapiens - человек разумный. Благодаря 

разуму, мы имеем сегодня то, без чего не мыслим свою жизнь: электричество, 
телевизор, автомобиль и т.д. Поэтому разум является сущностью человека.  

2) Если разум действительно есть сущность человека, то его голос должен 
звучать во всех жизненных проявлениях. Между тем этот голос не слышен в любви 
или в творчестве. 

 
 Задание 2 
- При характеристике человека можно выделить различные признаки. 

Выпишите их, ознакомившись с определениями. 
1. Отдельно взятый представитель всего человеческого рода. Это самая общая 

характеристика человека, свидетельствующая о том, что он вполне самостоятельное 
тело, природная и социальная особь. (Индивид) 

2. Человек как отдельная особь среди других людей. (Индивид) 
3. Единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех 

социальных и психологических черт человечества - разума, воли, потребностей, 
интересов и т.д. (Индивид) 

 
1. Это неповторимое своеобразие проявлений человека, подчеркивающая 

исключительность, многосторонность и гармоничность, естественность и 
непринужденность его деятельности. (Индивидуальность) 

2. Человек как один из многих, но с учетом его личных особенностей: внешний 
облик, манера поведения, характер и т.д. (Индивидуальность) 
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3. Своеобразие, уникальность, неповторимость данного человека. 
(Индивидуальность) 

 
Черты индивида  Черты индивидуальности 
  
 

Задание 3 
- Разделите на 2 группы признаки, которые характеризуют индивида и 

индивидуальность.  
Высокий интеллект, глаза, интересуется танцами, потребности, карие глаза, 

характер, остроумная, рост, интерес, активная. 
 индивид  индивидуальность 
  
 

Задание 4 
1. Из списка предложенных ниже слов выберите одно, подходящее к данному 
предложению: Человек как отдельный представитель человеческой общности, носитель 
индивидуально особенных черт называется:  
а) лидер;  
б) деятель;  
в) индивид;  
г) человек;  
д) личность. 
 
2. Из перечня признаков выберите те, которые характеризуют человека как личность: 
а) победитель конкурса эрудитов; 
б) человек высокого роста; 
в) “душа” коллектива; 
г) готов придти на помощь в любую минуту 
              Задание 5 
- Какими чертами надо обладать, чтобы называться ЛИЧНОСТЬЮ? Составьте образный 

портрет личности.  
           Задание 6 
-Какими чертами обладает зрелая личность? Перечислите.  
            Задание 7 
Писатель Ю. Трифонов (1925—1981 гг.) в рассказе «Другая жизнь» говорит о своем 
герое: «Неудачи из года в год добивали его, вышибали из него силу, он гнулся, слабел, 
но какой-то стержень внутри его оставался нетронутым — наподобие тоненького 
стального прута, — пружинил, но не ломался. И это было его бедой. Он не хотел 
меняться в своей сердцевине, и это значило, что, хотя он мучился и много терпел от 
неудач, терял веру в себя, увлекался нелепейшими безумствами, заставлявшими думать, 
что у него помутился разум, приходил в отчаянье и терзал всем этим свое бедное сердце, 
он все же не хотел ломать то, что было внутри его, такое стальное, не видимое никому». 

       Можно ли утверждать, что герой сохранил свою личность? Аргументируйте свое 
мнение, опираясь на материал параграфа. 



11 
 

 
 Задание 8 
 - Проанализируйте определения личности и определите, какое из 

предложенных определений личности вам представляется наиболее точным и почему? 
Личность - человек с социально значимыми качествами. 
Личность - человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной 

деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и 
качеств, которые он реализует в общественной жизни.  

Личность - человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий 
природу, общество и самого себя. Это человек со своими социально сформированными 
и индивидуально выраженными качествами (интеллектуальными, эмоциональными, 
волевыми, нравственными и др.).  

Личность - социально и духовно развитый человек. Выражает особые, 
свойственные только данному человеку общественные качества: взгляды, способности, 
потребности, интересы, моральные убеждения и другие, которые проявляются в 
разнообразной деятельности. 

- Одно из определений записать. 
Задание 9 
- Пользуясь художественным рядом, определите, кого вы можете отнести к 

личности, а кого нет и почему?  
Задание 10 
Какие сущностные свойства человека отражены в суждении о человеке? Свой 

ответ аргументируйте. 
"Человек - это животное, отличающееся от обезьян терпением, от попугая - 

инициативой, от бегемота - беспокойством, а от муравья - размерами".  
А.Пьерон говорил: "Ребёнок в момент рождения не человек, а только кандидат в 

человека". 
 

Задание 11 
Пользуясь дополнительным материалом составьте свою схему структуры личности. 
 

Задание 12 
 Выполните тест. 
1. Индивид – это: 
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А) представитель человеческого рода;  
 Б) представитель конкретной профессии; 
В) член какой-либо корпорации;     
Г) человек, получивший хорошее воспитание. 
 
2. Человек от животного отличается тем, что он: 
А) имеет природные инстинкты 
Б) обладает потребностями 
В) не зависит от природных условий 
Г) обладает членораздельной речью 
 
3. В индивидуальности человека выражается: 
 
А) его принадлежность к человеческому роду;  
Б) принадлежность к определенной социальной группе; 
В) неповторимое своеобразие качеств;  
Г) наличие прав и обязанностей. 
 
4. Подросток является личностью: 
 
А) зрелой;  Б) индивидуальной;   В) биологической; Г) формирующейся 
 
 
5. Часть психики, ответственная за принятие решений: 
 
А) ид;        Б) эго;        В) супер-эго;     Г) идеал 
 
6. Для характеристики человека как личности в первую очередь учитывают его: 

А) биологические особенности 
Б) тип нервной системы 
В) жизненный опыт 
Г) состояние здоровья 
 

7. Верны ли следующие суждения о человеке? 
А) Человек есть природный, биологический факт. 
Б) Человек есть продукт социальной и культурной эволюции. 
а) верно только А  
б) верно только Б 
в) верны оба суждения  
г) оба суждения неверны 

8. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи понятия "индивид", 
"индивидуальность" и "личность"? 

А) Понятие личности включает в себя понятие индивидуальности. 
Б) Личность может не включать в себя понятие индивида. 
а) верно только А  
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б) верно только Б  
в) верны оба суждения 
г) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения: 
А) Главным в характеристике личности является общественная сущность. 
Б) Новорожденный человек еще не является личностью. 
а) верно только А  
б) верно только Б  
в) верны оба суждения  
г) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о личности? 
А) Новорожденный младенец может стать личностью только в человеческом 

обществе. 
Б) Новорожденный младенец может стать личностью и вне человеческого 

общества. 
а) верно только А  
б) верно только Б  
в) верны оба суждения 
г) оба суждения неверны 
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2.1. Практическая  работа № 3. (1 час) 
Тема: Повторительно-обобщающий урок по разделу 1. Человек как творец и 

творение культуры. 
 

2.2. Цель работы:  обобщение и систематизация знаний по разделу 1. Человек как творец и 
творение культуры. 
 
2.3. Оборудование:  
Раздаточный материал с заданиями  для каждого студента. 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Выполнение тестовых заданий на индивидуальных листах. 

Выберите правильный ответ. 
1. К видам деятельности, характерным для человека, относится: 
а) организация питания;  
б) обучение потомства;  
в) изменение условий своего существования;  
г) групповое взаимодействия. 
 
2. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи понятия "индивид", 

"индивидуальность" и "личность"? 
А) Понятие личности включает в себя понятие индивидуальности. 
Б) Личность может не включать в себя понятие индивида. 
а) верно только А  
б) верно только Б  
в) верны оба суждения 
г) оба суждения неверны 
 
3. Социально- психологический процесс взаимодействия двух и более людей 

это 
а) познание 
б) общение 
в) труд 
 
4. Деятельность, которая связана с преобразованием объектов природы, 

называется: 
а) духовной; 
б) потребительской;  
в) ценностно-ориентированной;  
г) практической. 
 
5. Верны ли следующие суждения: 
А) Главным в характеристике личности является общественная сущность. 
Б) Новорожденный человек еще не является личностью. 
а) верно только А  
б) верно только Б  
в) верны оба суждения  
г) оба суждения неверны 
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6. Бригада строителей возводит жилой объект. Найдите в приведенном списке 
объекты  данной деятельности. 

а) Плотники 
б) Каменщики 
в) Строящийся дом 
г) Крановщики 
д) Подъемные краны 
е) Правила техники безопасности 
ж) Строительные материалы 
 
7. Несомненное, неизменное, раз и навсегда установленное знание, истинность 

которого не зависит от опыта. 
а) Абсолютная истина 
б) Относительная истина 
в) Субъективная истина 
 
8. В познавательной деятельности в отличие от трудовой: 
а) люди приобретают знания о мире и о себе 
 б) получаются практические  полезнее результаты 
 в) реализуются духовные и материальные потребности личности 
 г)  средства должны соответствовать целям 
 
9. Выберите формы чувственного познания 
а) ощущение 
б) суждение  
в) понятие 
г) представление 
 
10. Верны ли следующие суждения о личности? 
А) Новорожденный младенец может стать личностью только в человеческом 

обществе. 
Б) Новорожденный младенец может стать личностью и вне человеческого 

общества. 
а) верно только А  
б) верно только Б  
в) верны оба суждения 
г) оба суждения неверны 
 
11. Cоотнесите вид  деятельности и особенности его проявления.  
Особенности проявления видов деятельности человека             Вид деятельности 
1) создание необходимых людям благ;                                           а) игра 
 2) наличие воображаемой обстановки;                                         б) общение      
 3) обязательное использование языка;                                           в) труд. 
  
12. Общим качеством человека и высших животных является: 
а) представления о сверхъестественных силах 
б) способность обучать потомство 
в) целенаправленная деятельность 
г) создание нового не имеющего аналогов в природе 
 
13. Установите соответствие между типами потребностей человека, данными в 

первом столбце, и примерами их проявлений - во втором. 
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14. Какой признак отличает трудовую деятельность в отличие от иных видов 

деятельности человека? 
а) общение и взаимодействие с партнерами 
б) наличие воображаемой обстановки 
в) восприятие новой информации о мире 
г) удовлетворение материальных потребностей 
 
15.  Логическое мышление лежит в основе познания: 
А) научного 
Б) житейского 
В) художественного 
Г) религиозного 
 
16. Определите, к какому направлению - рационализму или сенсуализму - 

принадлежат авторы следующих высказываний. Свой выбор обоснуйте. Сенека: 
«Высшее благо заключено в разуме, а не в чувствах. Что в человеке самое лучшее? 
Разум. Силой разума он превосходит животных и идет вровень с богами. Итак, разум в 
его совершенстве есть благо, присущее человеку, тогда как все остальные чувства -
общие с животными и растениями». 

Н. Рерих: «Истина не познается расчетами. Лишь язык сердца знает, где живет 
великая Правда, которая, несмотря ни на что, ведет человечество к восхождению». 

 
17. Установите соответствие между приведенными в первом столбце 

определениями и приведенными во втором столбце понятиями. 
 
 

 
 
18. Выберите понятие, которое является обобщающим  для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда 
а) знания 
б) мировоззрение 
в) ценности 
г) установки 
 
19. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «биологические потребности человека». Найдите два термина, выпадающих 
из общего ряда. 

а) воспроизводство рода 
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б) самореализация 
в) питание 
г) дыхание 
д) движение 
е) общение 
ж) отдых  
 
20. Верны ли следующие суждения о социализации? 
А) в ходе социализации происходит усвоение индивидом социального опыта 
Б) в ходе социализации происходит вхождение индивида в социальную среду и 

приспособление к ней. 
а) верно только А 
б) верно только Б 
в) верны оба суждения 
г) оба суждение неверны 
  
21. Из списка выберите термины, относящиеся к понятию структура 

деятельности. 
а) субъект 
б)  цель 
в) средства 
г) индивид 
д) объект  
е) результат 
ж) знание  
 
22. Термины «гипотеза», «закон», теория» используются при характеристике 

познания: 
а) художественного 
б) мифологического 
в) научного 
г) житейского  
 
23. Практика как критерий истины включает: 
а) статистические методы 
б) научные понятия 
в) теоретические обобщения 
г)  научный эксперимент  
 
24. Среди наук о человеке и обществе отдельные социальные институты, 

процессы, социальные группы и общности являются предметом изучения: 
а) экономики 
б) социологии 
в) правоведения 
г) политологии 
 
25. Верны ли следующие суждения о формировании личности? 
А) Наследственные, врожденные, индивидуальные свойства человека не влияют 

на формирование личности.  
Б) Формирование личности человека связано исключительно с социальным 

взаимодействием.  
а) верно только А 
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б) верно только Б 
в) верны оба суждения 
г) оба суждения не верны  

 
Дайте определение: 
26. Социализация  
27. Деятельность  
28. Интеграция  
29. Общение 
30. Я-концепция 

 
 Дайте развернутый ответ: 
31. Назовите виды мировоззрения и дайте их характеристику. 
32. Кратко охарактеризуйте основные виды направленности личности.  
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2.1. Практическая  работа № 4. (1 час) 

Тема: Социальная стратификация в современной России. 

2.2. Цель работы:  

- сформировать представление о современной стратификации России; 

 -развивать умения работы с различными источниками. 

 

2.3. Оборудование:  

- В.В.Касьянов Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Р н/Д, 2010, 75-79. 

- Семейный кодекс РФ. 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 5. (1 час) 

Тема: Повторительно-обобщающий урок по разделу 2. Общество как сложная 

динамическая система 

2.2. Цель работы: обобщение и систематизация знаний по разделу 2. Общество как 

сложная динамическая система. 

 

2.3. Оборудование:  

Раздаточный материал с заданиями  для каждого студента. 
 
2.4. Порядок проведения. 
 
Выполнение тестовых заданий на индивидуальных листах. 
 
Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной 
(традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) совместное проживание нескольких поколений 
2) принятие решений всеми членами семьи 
3) экономическая самостоятельность женщины 
4) организация быта как основная экономическая функция 
5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей 
6) совместная производственная деятельность 
Ответ: ___________________________. 
 

А1. Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие общества и природы? 
1) создание славянской азбуки 
2) подсечно-огневое земледелие восточных славян 
3) сбор дани с подвластных племен 
4) написание свода законов «Русская правда» 
 
А2. Для традиционного общества характерно: 
1) длительное существование общины 
2) широкое участие народа в общественной жизни 
3) занятие основной массы населения в сфере услуг 
4) признание в качестве главной ценности права и свободы личности 
 
А3. Верны ли следующие суждения? 
 

 А) «Исторически общество первично, а государство вторично» 
 

  Б) «Государство порождает общество» 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А4. Процесс приобщения  к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям 

о мире, накопленными предыдущими  поколениями,  называется: 
1) наукой                                                      3) образованием 
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2) искусством                                               4) творчеством 
 
А5. И человеку, и животному свойственна потребность в: 
1) самовыражении 
2) сохранении потомства 
3) общественном признании 
4) трудовой деятельности 
 
А 6. Отличительным признаком понятия «личность» является наличие   у человека: 
1) эмоционально-чувственных реакций на воздействие среды 
2) ответственности за свои действия и их последствия 
3) обусловленности поведения генетическими особенностями 
4) инстинктов самосохранения и заботы о потомстве 
 
А7. Закончите утверждение: «Человек – существо, воплощающее высшую ступень 

развития жизни», скорее всего, основывается на способности человека: 
1) вместе с другими людьми организовываться в сплоченные группы для 

отстаивания своих интересов 
2) давать отпор любым агрессивным выпадам против него 
3) приспосабливаться к условиям окружающей среды, не всегда для него 

благоприятной 
4) к созидательной творческой деятельности на основе развитого, 

совершенствующегося сознания (мышления, воображения, интуиции и т.д. 
 
А8. Для регулирования воды в реках бобры строят плотины. При этом деревья для 

строительства они подгрызают выше по течению и ведут сплав бревен к месту стройки. 
Что отличает эти действия животных от работ по строительству плотин, которые ведет 
человек? Побудителями действий животных выступают: 

1) мотивы                              3) навыки                                     
2) инстинкты                         4) способности 
 
А9. К какой сфере общественной жизни относятся художественное творчество, 

научные исследования? 
1) экономической 
2) социальной  
3) политической 
4) духовной 
 
А10. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется: 
1) формированием  рыночной экономики 
2) ограничением социальной мобильности 
3) расширением возможностей массовой коммуникации 
4) организацией массового промышленного производства 
 
А11. Природа, в отличие от общества: 
1) испытывает влияние человеческой деятельности 
2) является средой обитания человека 
3) изменяется в направлении от низшего к высшему 
4) способна развиваться независимо от человека 
 
А12. Какой из примеров иллюстрирует воздействие общества на природу? 
1) обнаружение ранее неизвестной древней летописи 
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2) дебаты кандидатов в президенты страны 
3) захоронение радиоактивных отходов 
4) реформа календаря 
 
А13. Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного развития? 
 

         А) Ценности личной свободы, индивидуальной ответственности,  инициативы 
являются характерной чертой духовной жизни  традиционного   общества. 
        Б) В постиндустриальном обществе коллективистские ценности  преобладают над 
ценностями свободы личности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А14. Как деятельность человека, так и деятельность животного характеризуется: 
1) выдвижением целей 
2) осознанным выбором средств 
3) удовлетворением потребностей 
4) механизмами самоконтроля 
 
А15. Верны ли следующие суждения о человеке? 

           А) Человек остается частью природного мира. 
 Б) Человек развивается в процессе социальной и культурной эволюции. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А16. Процесс удовлетворения биологических потребностей общества 

непосредственно относится к сфере общественной жизни: 
1) экономической 
2) социальной 
3) политической 
4) духовной 
 
А17. Понятия «элемент», «структура», «взаимосвязь» характеризует общество как 
1) часть материального мира 
2) социальную среду обитания человека 
3) целостную систему 
4) совокупность общностей 
 
А18. Верны ли суждения? Свобода человека 
 А) является синонимом вседозволенности. 
 Б) проявляется как осознанный выбор между добром и злом. 
1) верно только А                                        3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                         4) оба суждения неверны 
 
А19. С социальной сущностью человека связана потребность в 
1) трудовой деятельности 
2) нормальном теплообмене 
3) продолжении рода 
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4) сне и отдыхе 
 
А20. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

           А) Свобода человека выражается исключительно в собственных  решениях 
относительно дальнейших действий. 
           Б) Свобода человека возможна только в результате преодоления правил, 
навязанных обществом. 

1) верно только А                                       3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                        4) оба суждения неверны 
 
А21. Человеку как культурно-историческому существу свойственно (а): 
1) наличие головного мозга 
2) овладение социальными нормами 
3) определенная продолжительность жизни 
4) генетическая предрасположенность к некоторым болезням 
 
 
В1. Общество, характеризующееся признаками: 
1) развитой системой разделения труда 
2) массовым производством товаров на рынок 
3) механизацией и автоматизацией производства 
4) научно-технической  революцией 
 
называется ______________ .  
 
В2. Найдите в приведенном списке черты общества как динамической системы и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 
1) обособление от природы 
2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов 
3) способность к самоорганизации и саморазвитию 
4) выделение из материального мира 
5) постоянные изменения 
6) возможность деградации отдельных элементов 
 
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 
 
В3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
 
Социальные институты общества выступают его важнейшими  _____________ (1). 

Их можно рассматривать как устойчивую совокупность людей, ______________ (2) 
которых направлена на выполнение конкретных общественных функций и строится на 
основе определенных ___________ (3).  К основным институтам общества относятся 
семья, ___________ (4) и школа. 

 
   Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в 

пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже и единственном числе. Имейте в 
виду, что слов в списке больше, чем вам необходимо выбрать. 

 
А) государство 
Б) деятельность 
В) заповеди 
 



24 
 

Г) нормы 
Д) парламент 
Е) признак 
Ж) элементы 
 
В4. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую позицию из второго 
столбца. 

 
 Проявление человеческой деятельности                                    Сфера жизни общества 
1) деятельность какой- либо партии                                                А) духовная 
2) открытие воскресной школы для верующих                              Б) экономическая 
3) взаимодействие владельца предприятия и работников              В) политическая    
4) осуществление научного эксперимента 
 

В5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
 
Социальные институты существуют в культуре, политике,  __________ (1).  

Например, в политической сфере жизни основным социальным институтом является 
__________ (2). А в духовной сфере общественной жизни к социальным институтам 
можно отнести _________ (3). Наличие социальных институтов делает поведение людей 
более предсказуемым, а общество в целом более _____________ (4). 

 
   Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в 

пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Имейте в 
виду, что слов в списке больше, чем вам необходимо выбрать. 

 
А) государство 
Б) парламент 
В) прогрессивное 
Г) экономика 
Д) устойчивое 
Е) школа 
 
Вариант № 2 

 
 А 1. Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и общества? 
1) разгром Ярославом Мудрым печенегов под Киевом 
2) формирование кастовой системы в Древней Индии 
3) строительство ирригационных сооружений в Древнем Китае 
4)  издание Иваном IV в 1550 году нового Судебника 
 
А2. И общество и природа 
1) являются динамическими системами 
2) создаются в процессе целенаправленной деятельности людей 
3) развиваются независимо от сознания людей 
4) носят характер закрытых систем 
 
А 3. При переходе от традиционного общества к индустриальному 
1) личность стала подчиняться общине 
2) выросла социальная мобильность 
3) возросла роль обычаев в регулировании общественных отношений 
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4) усилилось внеэкономическое принуждение к труду 
 
А4. Верны ли следующие суждения о типах общества? 
А) Традиционное общество выше всего ценит свободу личности, права   

отдельного человека. 
  Б) В индустриальном обществе традиции и обычаи сохраняют значение норм, 

регулирующих общественную жизнь. 
1) верно только А                                         3) верны оба суждеия 
2) верно только Б                                          4) оба суждения неверны 
 
А5. Что свойственно и человеку, и животному? 
1) преобразование мира                                3) необходимость в отдыхе 
2) накопление знаний                                    4) стремление к прекрасному 
 
А6. Верны ли следующие суждения  о личности? 
 А) Главным в характеристике личности является участие человека в общественных 

отношениях и созидательной деятельности. 
 Б) Новорожденный человек является личностью. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А7. Выделяя основные  элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, 

ученые характеризуют общество как 
1) систему 
2) независимую от природы часть материального мира 
3) часть природы 
4) материальный мир в целом 
 
А8. Какой из признаков присущ традиционному обществу? 
1) серийное производство продукции 
2) развитие естественных наук 
3) преобладание семьи патриархального типа 
4) ценность свободы личности 
 
А9. Реформа, в отличие от революции 
1) носит всеобъемлющий характер 
2) является формой социальной динамики 
3) проводится, как правило, по инициативе сверху 
4) приводит к глубоким изменениям в общественной жизни 
 
А10. Какой из примеров иллюстрирует новаторство в развитии культуры? 
1) организация новогоднего карнавала 
2) посещение музея народной культуры 
3) выразительное чтение стихотворения 
4) создание микропроцессов 
 
А11.  Верны ли следующие суждения?  Понятие «общество» 

           А) применимо к объединению людей, связанных сходными интересами 
           Б) может обозначать совокупность подсистем и социальных институтов 

1) верно только А 
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2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А12. Общество как динамическую систему характеризует 
1) изменяемость некоторых видов растений 
2) наличие различных сфер общества 
3) обновление форм взаимодействия социальных групп  
4) изолированность от природы 
 
А13. Традиционному обществу присущ признак: 
1) интенсивное развитие науки 
2) серийное промышленное производство 
3) преобладание семьи патриархального типа 
4) осознание ценности прав человека 
 
А14. Человека от животного отличает: 
1) использование природных объектов 
2) способность к целеполаганию 
3) внешняя приспособляемость 
4) постижение мира с помощью органов зрения 
 
А15. Социальную природу человека характеризуют: 
1) половые и возрастные особенности 
2) наследственные проявления 
3) воля и характер 
4) моральные принципы 
 
А16. Верны ли следующие суждения? 

           Человек отличается от животного способностью 
          А) преобразовывать своим трудом окружающую среду 
            Б) мыслить 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
А17. Человек отличается от животного способностью: 
1) ориентироваться в среде существования 
2) создавать условия и средства жизни 
3) обучать молодое поколение 
4) приспосабливать предметы, данные природой, для своих нужд 
 
А18. Взаимодействие общества и природы иллюстрирует пример 
1) урегулирование  межэтнического конфликта 
2) законотворческая деятельность государства 
3) изменение экологического законодательства 
4) увеличение выпуска сельскохозяйственной техники 
 
А19. Информационное общество характеризует признак: 
1) начало разделения общества на богатых и бедных  
2) появление массовой культуры 
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3) увеличение числа занятых в сфере услуг 
4) переход к производящему хозяйству 
 
А20. Верны ли следующие суждения?  Понятие «общество» 
 А) применительно к объединению людей, связанных сходными   интересами. 
 Б) может обозначать совокупность подсистем и социальных институтов 
1) верно только А                                         3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                          4) оба суждения неверны 
 
А21.  Верны ли следующие суждения о человеке? 
         А) Человек – это существо, которое участвует в создании самого себя. 
         Б) Достаточно одного любого человека, чтобы по нему судить обо всех  

людях. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
В1. Найдите в приведенном списке этические (моральные) нормы и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) В полном объеме дееспособность по общему правилу наступает в 18 лет. 
2) К человеку следует относиться не как к средству, а как к цели. 
3) Общество с осуждением относится к нарушителям трудовой дисциплины. 
4) Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности работника и 

работодателя. 
5) Супруги могут заключить брачный договор. 
6) Ближнего своего нужно любить как самого себя. 
 
В2. Установите соответствие между значениями понятия «общество» и примерами 

их употребления: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую 
позицию из второго столбца. 

                     ПРИМЕРЫ 
 
1)Расцвет средневекового западноевропейского общества продолжался несколько 

веков. 
2)Под обществом понимают все способы взаимодействия людей 
3)Общество собаководов организовало очередную выставку. 
4)Общество – это прошлое, настоящее и будущее человечества. 
 
5)Общество любителей изящной словесности избрало своего председателя. 
 
ПОНЯТИЕ «ОБЩЕСТВО» 
      А) в широком значении 
      Б) в узком значении 
 
В3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
 
Семья является одним из важнейших социальных _________________ (1)  
Она выполняет в обществе важные  _________ (2): рождение и воспитание детей, 

экономическая поддержка нетрудоспособных и многие другие. Каждый член семьи 
занимает в ней свое особое положение, предполагающее ________________ (3). Оно 
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регулируется не только внутрисемейными правилами, но и общественными  
______________ (4) – моралью и правом. 

   Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в 
пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Имейте в 
виду, что слов в списке больше, чем вам необходимо выбрать. 
 

А) воспитание 
Б) законы 
В) звено 
Г) институт 
Д) нормы 
Е) поведение 
Ж) функции 

 
В4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Многообразные связи, возникающие между социальными группами, а также 

внутри их называются общественными _________________(1) . Они формируются в 
процессе экономической, социальной, _____________ (2) культурной жизни и 
деятельности общества. Таким образом, они складываются во всех  _______________ (3) 
общественной жизни. В экономике, к примеру, это отношения распределения и 
_______________ (4). 

   Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в 
пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Имейте в 
виду, что слов в списке больше, чем вам необходимо выбрать. 

 
А) государственная 
Б) действия 
В) накопления 
Г) отношения 
Д) политическая 
Е) собственность 
Ж) сферы 

 
В5. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую позицию из второго 
столбца. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ  
1) появление массовой культуры 
2) отсутствие разделения труда 
3) развитие Интернета 
4) создание конвейерного производства 
5) приоритет общинных интересов над личными 
 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ТИП ОБЩЕСТВА 
А) традиционное 
Б) индустриальное 
В) информационное 
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2.1. Практическая  работа № 6. (1 час) 

Тема: Демократия, ее основные ценности и принципы. 

 
2.2. Цель работы:  

- углубление знаний о демократическом политическом режиме; 

 -подвести обучающихся к пониманию совокупности действующих в политической 

системе механизмов и форм реализации ведущих демократических принципов. 

 

2.3. Оборудование:  

- В.В.Касьянов Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Р н/Д, 2010, 142-152. 

- Конституция РФ 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Изучение текста учебника на странице 142-152. 

2. Выполнение заданий: 

1) Перечислите признаки демократии. Запишите определение демократии. 

 

2) Укажите, какие из нижеприведенных положений относятся к формам представительной 

демократии, а какие – к демократии непосредственной: 

А) Деятельность депутатов в парламенте. 

Б) Избрание кандидатов от политической партии, общественно-политического движения 

или независимого кандидата в законодательные органы государственной власти. 

В) Участие в митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Г) Участие в референдумах. 

Д) Избрание президента. 

 

3) Прочитайте ст.29-32 Конституции РФ и определите, какие политические права 

гражданина лежат в основе каждого из перечисленных выше  политических действий. 

 

 4) Заполните таблицу: 

Принципы демократии  Краткая характеристика 

  

 

5)  Один из молодых кинорежиссеров на вопрос журналиста: «Что лично вас привлекает в 
демократии?» — ответил: «Возможность выразить свою позицию и быть услышанным». А 
как на этот вопрос ответили бы вы? 
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6) Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 

Текст. Русский философ и общественный деятель П. И. Новгородцев (1866—1924) о 

демократии. 

Древний мир знал только непосредственную демократию, в которой народ сам правит 

государством через общее народное собрание. Понятие демократии совпадало здесь с 

понятием демократической формы правления, с понятием непосредственного 

народоправства. Из новых писателей это греческое словоупотребление воспроизводит 

Руссо: и для него демократия есть форма правления, в которой народ непосредственно не 

только законодательствует, но и управляет. Но, с другой стороны, именно Руссо дал 

основание теоретическое для того более широкого понимания демократии, которое 

утвердилось в XIX и XX столетиях. Поскольку он допускал, что с верховенством народа 

совместимы различные формы правительственной власти — и демократическая, и 

аристократическая, и монархическая, он открыл теоретическую возможность для нового 

понимания демократии как форты государства, в котором верховная власть принадлежит 

народу, а формы правления могут быть разные. Сам Руссо считал демократию возможной 

только в виде непосредственного народоправства, соединяющего законодательство с 

исполнением. Те формы правления, в которых народ оставляет за собой только верховную 

законодательную власть, а исполнение передает монарху или коллегии немногих, он 

признавал законными с точки зрения народного суверенитета, но не называл их 

демократическими. При этом он вообще ни в каких правовых формах не допускал 

представительства. В отличие от Руссо позднейшая теория распространила понятие 

демократии на все формы государства, в котором народу принадлежит верховенство в 

установлении власти и контроль над нею. При этом допускается, что свою верховную 

власть народ может проявлять как непосредственно, так и через представителей. 

Новгородцев П. И. Демократия на распутье / П. И. Новгородцев // Антология мировой 
политической мысли. — М., 1997. — Т. 4. — С. 415—416. 
Вопросы и задания. 1) Что нового по сравнению с текстом учебника вы узнали о демократии? 2) 

В чем суть непосредственной формы демократии? 3) Приведите примеры проявлений 

непосредственной демократии, привлекая знания, полученные из курса истории, современности и 

свой личный опыт. 4) Какой вклад, по мнению П. И. Новгородцева, внес Руссо в теорию 

демократии? 5) В чем ограниченность взглядов Руссо на демократию? Ответ поясните. 6) Что 

такое представительная форма демократии? 7) На конкретных примерах покажите, как она 

проявляется. 8) Опираясь на текст и ранее изученные знания, раскройте суть современного 

научного знания о демократии. 



31 
 

2.1. Практическая  работа № 7. (1 час) 

Тема: Избирательное право в РФ. 

2.2. Цель работы:  

- формирование представлений у студентов об избирательном праве в РФ. 

 

2.3. Оборудование:  

- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального и 

среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.: Издательский центр «Академия», 2011, 

302-309. 

- Дополнительный раздаточный материал для работы в группах. 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 8. (1 часа) 

Тема: Гражданское общество и правовое государство. 

2.2. Цель работы:  

- формирование представлений студентов о гражданском обществе и правовом 

государстве, принципе разделения властей, взаимоотношениях гражданского общества и 

государства.  

 

2.3. Оборудование:  

- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального и 

среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.: Издательский центр «Академия», 2011, 

302-309. 

- Дополнительный раздаточный материал для работы в группах. 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Изучение текста учебника на с. 302-309 и составление сравнительной таблицы: 
 
Признаки гражданского общества  Признаки правового государства 
  
 
2. Запись в тетрадь определений гражданского общества и правового государства.  
3. Выполнение заданий. 

 
Задание № 1 
Какой тезис относится к правовому государству? 
1. Происхождение прав человека. 
А) Основные права определяются и устанавливаются (даруются человеку) 
государственной властью. 
Б) Основные права имеют естественное происхождение (т.е. присущи человеку 

от рождения) и закрепляются государственной властью в законах и других 
нормативных актах. 

 
2. Соотношение права и закона. 
А) Право производно от основных прав человека, включает только лишь 

правовые нормативные акты. 
Б) право отождествляется с государственными нормативными актами 

независимо от качества. 
 
3. Сущность права. 
А) Право - мера свободы. 
Б) Право - возведенная в закон воля господствующего класса. 
Главное предназначение права. 
А) Право призвано выражать и защищать интересы государства и является 

средством подчинения людей государственной воле. 
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Б) Право призвано утверждать и защищать права человека, поскольку свободная 
личность является высшей ценностью общества. 

 
4. Соотношение государства и права. 
А) Право рождается в “коридорах” государственной власти и полностью 

подчинено ей. 
Б) Право зарождается в обществе в силу требований самой жизни, оно выше 

государства. 
 
5.Принцип правового регулирования. 
А) “Разрешено все, что не запрещено законом”. 
Б) “Запрещено все, кроме официально разрешенного? 
 
Задание № 2 
Работа с Конституцией РФ (работа в паре). 
- Используя Конституцию, выполните ряд заданий, работая в паре. 
1. Назовите принцип, который лежит в основе данной конституционной нормы. 

Соблюдение этого принципа признается одним из признаков правового государства. 
Назовите еще три. 

“Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны”. 

Задание № 3 
 
Укажите 2 обстоятельства, при которых президент РФ прекращает исполнение 
полномочий досрочно. (Конституция РФ, глава 4) 
 
Задание № 4 
Какие формы ограничения равенства прав и свобод человека и гражданина 

запрещены Конституцией РФ (глава 2). 
 
Задание № 5 
Впишите пропущенное слово: “Российская Федерация - Россия есть 

демократическое Федеративное... государство с республиканской формой правления” 
(глава 1). 

Используя Конституцию РФ, начертите схему государственной власти РФ, 
назовите полномочия институтов государственной власти (глава 4, глава 5, глава 6, 
глава 7). 

 
 
Задание № 6 
В приведенном перечне выделите элементы сдержек и противовесов между 

ветвями власти в правовом государстве. 
1. Институт уполномоченного по правам человека. 
2. Отлагательное вето президента. 
3. Экспертиза законов и подзаконных актов на их соответствие конституции 
Конституционным судом. 
4. Свободные средства массовой информации. 
5. Конфедерация обществ защиты прав потребителей. 
6. Процедура импичмента президента, инициируемая Думой. 
Задание №7 
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Как вы понимаете это изречение? Соответствует ли оно вашим убеждениям и 
почему? 

Древнеримский историк Цицерон говорил: “ Мы можем стать свободными 
только тогда, когда станем рабами закона”. 

 
Задание №8 
- В настоящее время в США 70 % граждан состоят в разнообразных 

добровольных объединениях и ассоциациях. Более 50% активно участвуют в 
деятельности двух или более ассоциаций. К примеру, в работе 240 потребительских 
организаций участвует 70 млн. чел. Какие выводы вы могли бы сделать на основе 
анализа приведенных данных? 

Что такое гражданское общество? Насколько развито в России гражданское 
общество? 

В каком обществе (гражданском или негражданском) может быть популярно 
высказывание Вольтера: “Я никогда не соглашусь с вашими убеждениями, но я отдам 
жизнь за то, чтобы вы могли их свободно высказывать”? 

 
Задание № 9 
Заполните таблицу. 

Сферы общественной жизни  Общественные объединения, действующие в 
этих сферах 

Экономическая  
Социальная  
Духовная  

 
Выбери из предложенного списка: семья, союзы предпринимателей и фермеров, 

общества защиты прав потребителей, союзы деятелей культуры, кооперативы, детские 
организации, спортивные общества, рабочие профсоюзы, ассоциации банкиров, 
благотворительные фонды, религиозные объединения, общества культурных связей с 
зарубежными странами. 

 
Задание № 10 
Установи соответствие между основами гражданского общества и 

иллюстрирующими их примерами. 
 

Примеры Основы 
Гарантированные гражданские права и 
свободы 

А) Экономическая 

Свободный доступ к информации Б) Социальная 
Многочисленный средний класс В) Нормативная 
Возможность обладания частной 
собственностью. 

Г) Культурная 

 
 
Задание № 11 
В приведенном перечне выделите институты гражданского общества. 
1. Общество защиты прав потребителей. 
2. Министерство образования. 
3. Ассоциация педагогов “демократическая школа”. 
4. Районный суд. 
5. Обьединение жильцов микрорайона. 
6. Управление внутренних дел. 
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Задание № 12 
Какие выводы вы могли бы сделать на основе анализа приведенных данных? 
Работа с текстом федерального российского закона “Об общих принципах 

организации местного самоуправления” 
Федеральный российский закон “ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации” определяет местное самоуправление как 
“признаваемую и гарантируемую Конституцией Российской Федерации 
самостоятельную и под свою ответственность деятельность населения по решению 
непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения, его исторических или иных местных 
традиций” 

Какие выводы из текста вы можете сделать? 
Почему СМИ называют четвертою властью? 
 
Задание № 13 
  
Тест по теме « Правовое государство и гражданское общество». 
1) Какой из перечисленных фактов свидетельствует о формировании в России 

институтов гражданского общества? 
1. учреждение Государственного совета; 
2. проведение переписи населения; 
3. создание обществ защиты прав потребителей; 
4. проведение единого государственного экзамена для выпускников школ. 
 
2) Верны ли суждения об институтах гражданского общества? 
a) институтом гражданского общества является Конфедерация обществ защиты 
прав потребителей; 
b) институтом гражданского общества является Федеральное Собрание РФ. 
1) верно только А; 2) верно только Б; 
3) верны и А, и Б; 4) оба суждения неверны. 
 
3) Исключительным признаком правового государства является постулат: 
1. источником закона является верховная власть, сама же она стоит выше 

закона; 
2. все государственные, должностные лица, общественные объединения, 
граждане в своей деятельности обязаны подчиняться требованиям закона; 
3. принятие законов должно осуществляться представительными 
законодательными органами; 
4. принятые законы обязательно должны быть опубликованы в средствах 
массовой информации. 
 
4) В основе теории правового государства лежит стремление: 
1. Разделить ветви власти; 
2. Определить взаимоотношения личности и государства; 
3. Обеспечить индивидуальную свободу; 
4. Дать возможность народу контролировать государство. 
 
5) Общество с развитыми экономическими, правовыми и политическими 
отношениями между его членами, независимое от государства, но 
взаимодействующее с ним,- это: 
1. гражданское; 
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2. тоталитарное; 
3. правовое; 
4. авторитарное. 
 
6) Укажите признак правового государства: 
1. Власть выше права 
2. Справедливость 
3. Разделение властей. 
 
7) Теорию разделения властей на три ветви создал: 
1. Аристотель 
2. Цицерон 
3. Ш. Монтескье. 
 
8) Разделение властей необходимо для: 
1. сосредоточение власти в одних руках. 
2. исключения монополизации власти. 
3. исполнения принятых законов. 
 
9) Кому принадлежит идея о правовом государстве с разделением властей. 
1. 1.Аристотелю 
2. Ш. Монтескье 
3. И. Канту 
 
10) Идеи какого государства высказаны в древнеримском суждении: « Не царь-

закон, а закон царь»? 
 
1. Социалистического 
2. Тоталитарного 
3. Правового 
 
Ключ. 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
№ ответа 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 
 
4. Подведение итогов. 
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2.1. Практическая  работа № 9. (1 час) 

Тема: Повторительно-обобщающий урок по разделу 3. Политическая сфера жизни 
общества. 
 

2.2. Цель работы: систематизация и обобщение знаний по разделу 3. 

 

2.3. Оборудование:  

Раздаточный материал с заданиями  для каждого студента. 
 
2.4. Порядок проведения. 
Выполнение тестовых заданий. 
1. Выберите один правильный ответ из четырех. 

A1. Что из указанного связано с понятием «власть»? 

1) самопознание 

2) авторитет 

3) социализация 

4) урбанизация 

 

А2. Политикой древние греки называли: 

1) искусство ведения домашнего хозяйства 

2) ораторское искусство 

3) искусство управления государством 

4) политический талант 

 

А3. Власть опирается на: 

1) авторитет 

2) силу 

3) право 

4) на все вышеперечисленное 

 

А4. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ: 

1) Президент РФ 

2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации РФ 

4) Председатель Государственной думы РФ 
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А5. Институтом политической системы, обладающим монополией на 

правотворчество, представляющим интересы общества в целом является (-ются): 

1) государство 

2) средства массовой информации 

3) общественные движения 

4) партии 

 

А6. Что из ниже перечисленного является структурным компонентом 

политической системы? 

1) политическая коммуникация 

2) политика 

3) политическое управление 

4) политический режим 

 

А7. Институтом политической системы, призванным оказывать на власть 

влияние с целью принятия определенных решений, является (-ются): 

1) средства массовой информации 

2) предпринимательские и профессиональные союзы 

3) государственные органы 

4) правоохранительные органы 

 

А8. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

1) передача власти по наследству 

2) власть, ограниченная парламентом 

3) выборная власть 

4) передача верховной власти по наследству 

 

А9. Верны ли следующие утверждения о средствах массовой информации? 

Средства массовой информации как политический институт: 

А. Не оказывают существенного воздействия на формирование настроений в 

обществе 

Б. Служат для распространения в обществе определенных политических 

взглядов и идей. 

1) верно только А  

2) верно только Б 
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3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

 

А10. Любое государство характеризуется: 

1) разделением властей 

2) наличием армии 

3) осуществлением тотального контроля над личностью 

4) многопартийностью 

 

А11. Политическая партия - это организация, которая: 

1) борется за власть 

2) решает хозяйственные вопросы 

3) объединяет людей по интересам 

4) образуется стихийно 

 

А12. Политическим режимом называют: 

1) форму государства 

2) способ осуществления власти 

3) наличие репрессивных органов 

4) официальную идеологию 

 

А13. К формам территориально-государственного устройства относится: 

1) республика 

2) демократия 

3) монархия 

4) федерация 

 

А14. Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной 

тем, что: 

А. Выборы являются всеобщими и равными. 

Б. Избиратель голосует за списки кандидатов от избирательных объединений. 

1) верно только А  2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

А15. Верны ли следующие суждения о либеральной политической идеологии? 
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А. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности 

выделяет равенство людей перед законом и судом. 

Б. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности 

выделяет обязательную поддержку богатыми неимущих социальных слоев. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

 

А16. Исключительным признаком правового государства является 

1) суверенитет 

2) наличие национальной валюты 

3) разделение властей 

4) институт президентства 

 

А17. Кто является источником власти в демократической стране? 

1) Народ 

2) Передовой общественный класс 

3) Представители крупного бизнеса 

4) Интеллектуальная элита общества 

 

А18. Верны ли следующие суждения о политической системе? Политическая 

система является механизмом: 

А. Формирования политической власти. 

Б. Осуществления политической власти. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

 

А19. Какой из признаков не характеризует государство? 

1) политические партии 

2) суверенитет 

3) правоохранительные органы 

4) публичная власть 

 

А20. При характеристике человека как гражданина указывают на его: 

1) семейное положение 2) профессию 

3) партийность 4) права и обязанности 
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А21. Оппозиционные политические партии: 

1) имеют большинство в законодательном собрании 

2) определяют темпы экономического развития 

3) выражают интересы определенных социальных групп 

4) определяют состав правительства 

 

А22. Что из приведенного ниже является примером смешанной избирательной 

системы? 

1) Половина состава Государственной думы РФ избирается по мажоритарной 

системе, другая половина - по пропорциональной. 

2) Конгрессмены США избираются по многомандатным избирательным 

округам, насчитывающим равное количество жителей. 

3) В Австралии победившим на выборах считается кандидат, набравший 50% + 

1 голос. 

4) Во Франции при выборах депутатов парламента в первом туре голосования 

применяется система абсолютного большинства, во втором - большинство 

относительное. 

 

А23. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

А. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти. 

Б. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства 

или права изменить его. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) оба суждения верны  

4) оба суждения неверны 

 

В1. Закончите фразу: «Властная структура, обладающая суверенными 

полномочиями решать вопросы организации общества в масштабе страны, называется 

... ». 

Ответ:__________________ 

 

В2. Вставьте пропущенное слово: «Основными формами правления являются 
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………….. и республика». 

Ответ: ____________ 

 

В3. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе: «Основой политики 

является ………….. » 

Ответ:_____________ 

 

В4. Вставьте пропущенные слова: «Формирование местного бюджета, 

управление муниципальной собственностью, охрана общественного порядка, решение 

вопросов местного значения относятся к полномочиям органов …………... » 

Ответ:______________ 

 

В5. Установите соответствие между типами политических режимов и их 

признаками. 

 

 
1 2 3 4 

    

 

В6. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую из второго. 
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1 2 3 4 

    

 

В7. Закончите фразу: «Теократическая монархия - это ……... монархия». 

Ответ:______________ 

 

В8. Что из указанного относится к функциям государства? 

1) Выражение интересов страны на международной арене. 

2) Выдвижение кандидатов на выборах. 

3) Создание религиозных организаций. 

4) Выплата компенсаций акционерам разорившихся предприятий. 

5) Осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Ответ:______________ 

 

С1. Раскройте следующее теоретическое положение: «Представительная 

демократия выражается в том, что ... » 

 

С2. В одной из развитых демократических стран журналистка опубликовала на 

страницах женского журнала очерк с указанием имен и фамилий участников семейной 

драмы, рассказанной ей в поезде случайной попутчицей. Попутчица подала в суд и 

……….. 

Допишите текст, указав, выиграла либо проиграла суд случайная попутчица. 

Укажите, на какое понятие вы опираетесь в своем прогнозе. 

 

С3. «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в 

рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад». (Н. Бердяев) 

Дайте определение государства. 

Какие функции оно призвано выполнять? Объясните, как вы понимаете слова 

автора. 

А как бы вы определили цели государства и современного российского 

государства? 

 

С4. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

ВЫБОРЫ И ДЕМОКРАТИЯ 
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Выборность властей является формой реализации принципа 

представительства. Ее закрепляют всеобщее избирательное право, свободные 

тайные и регулярные выборы, образование партий для конкурентной избирательной 

борьбы, а также создание прочих разнообразных организаций, в частности 

лоббистских объединений или групп интересов. 

Свободное соревнование политических сил в борьбе за голоса избирателей 

гарантирует, что власть не будет монополизирована какой-то одной группой. 

Именно это создает возможность реального выбора между политическими, 

экономическими и социальными альтернативами и, следовательно, определение 

основательности претензий конкурирующих фирм и организаций ... Только состязание 

обеспечит наличие оппозиции и даст ей возможность соревноваться, выигрывать и 

приходить К власти... Демократия - это система, при которой партии проигрывают 

выборы. 

Выборы могут проводиться и не только в демократиях, но только 

демократические выборы отличаются неопределенностью, необратимостью и 

повторяемостью. Они являются неопределенными, так как до объявления 

результатов никто не может быть полностью уверенным в победе, необратимыми 

(результаты нельзя изменить, и избранные представители займут не 

предусмотренный конституцией срок) и повторяющимися через утвержденный 

законом срок ... 

Отсюда и вывод: демократия представляет собой такой способ организации 

власти, при котором общество имеет возможность на регулярной основе 

посредством юридически закрепленных ненасильственных процедур корректировать 

деятельность управителей, а также персональный состав правящей группировки и 

политической элиты. 

А.Ю. Меньвиль. Политология 

1) Авторы предлагают свой ответ на вопрос о том, какой способ организации 

власти следует считать демократическим. Какими двумя возможностями обладает, по 

их мнению, общество по отношению к власти в условиях демократии? 

2) Какие условия, исходя из текста, закрепляют выборность властей как формы 

реализации принципа представительства?  

3) Чем демократические выборы отличаются от выборов недемократических? 

Назовите три: отличия, указанные в тексте, На основе знания обществоведческого 

курса и примеров из материалов СМИ или общественной практики проиллюстрируйте 

их. 
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4) Авторы приводят парадоксальное определение демократии: «... это система, 

при которой партии проигрывают выборы». Найдите в тексте три объяснения, 

которыми они обосновывают данный вывод. Почему именно этот признак является 

определяющим при демократии? 

 

С5. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои 

мысли по поводу поднятой проблемы в виде сочинения-эссе, опираясь на понятия 

обществоведческого курса,  факты общественной жизни, и свой жизненный опыт. 

 

1. «Государственным благом является справедливость. (Аристотель) 

2. «Международная политика, как и всякая другая, есть борьба за власть»  (Г. 

Моргентау) 

3. «Когда правит тиран, народ молчит, а законы не действуют». (Саади) 
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2.1. Практическая  работа № 10. (1 часа) 

Тема: Права и свободы человека и гражданина. 
 

2.2. Цель работы: - характеризовать права, свободы и обязанности человека; 

- развивать умения самостоятельной работы с текстом Конституции; 

- развивать умения систематизировать и обобщать факты;  

- развивать умения схематично отображать  изученный материал. 

 

2.3. Оборудование:  

Нормативный материал: 

- Конституция РФ. 

- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) 

- Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод 1950 г. 

Литература: 

- Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. – М.: 

Проспект, 2010. 

- Правоведение: практикум./Под ред. В.А. Власова. - М., 2007. 

- Румынина В.В. Основы права: методическое пособие. - М.,2007. 

- Синюков В.Н. Российская правовая система.-  Саратов, 2007. 

- Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. -  М., 2007. 

- Шкатулла В.И. Основы  правовых  знаний. – М., 2008. 

Интернет-ресурсы: 

http://constitution.garant.ru 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Работа с раздаточным материалом по подгруппам:  Права гражданина. Обязанности 
гражданина.  
 «ПРАВА ГРАЖДАНИНА» 
 
Ситуация: «Одной из  черт гражданина любой страны  является желание быть 
защищенным государством от всевозможных потрясений и возможность осуществлять 
реализацию своих желаний» 
Проблемный вопрос: Почему высшей ценностью в нашей стране, согласно Конституции, 
является человек? 
Вопросы для обсуждения: 
1) На какие группы можно разделить права гражданина РФ? Ответ представить 
схематично. 

http://constitution.garant.ru/
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2) Существуют ли, на ваш взгляд, какие –то ограничения в реализации своих прав у 
граждан России? 
3) Сформулируйте определение, что такое «права гражданина». 
 
Материал для работы: 
 

Название группы прав Определение 
Гражданские (личные) Совокупность естественных и неотчуждаемых 

основополагающих прав и свобод, принадлежащих человеку 
от рождения и не зависящих от его принадлежности к 
конкретному государству. 

Политические Дают гражданам возможность участвовать в общественной и 
политической жизни страны. 

Социальные Совокупность конституционных прав человека, позволяющих 
ему претендовать на получение от государства определенных 
материальных благ. 

Экономические Совокупность конституционных прав, определяющих 
юридические возможности человека в экономической сфере. 

Культурные Особый комплекс прав и свобод человека, гарантированных 
конституцией или законом и предоставляющих возможности 
самореализации человека в сфере культурной и научной 
жизни. 

 
 
 «ОБЯЗАННОСТИ  ГРАЖДАНИНА » 
 
Ситуация: «Каждый из живущих в РФ   наделен множеством прав и свобод. Но никакого 
хаоса в жизни государства от этого не наступает».   
Проблемный вопрос: Почему государство, предоставляя своим гражданам определенные 
права и свободы, закрепляет в Конституции и  их обязанности? 
Вопросы для обсуждения: 
1) Какие  обязанности гражданина закреплены в Конституции. Ответ представить 
схематично. 
2) На Ваш взгляд, почему государство прописало в Конституции именно данные 
обязанности? 
3) Сформулируйте определение, что такое «обязанности гражданина». 
 
Материал для работы: 
«Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (выдержки). 
Статья 38 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях. 
Статья 44 
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры. 
Статья 57 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют. 
Статья 58 
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Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам. 
Статья 59 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
Статья 60 
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме 
свои права и обязанности с 18 лет.» 
 

2. Работа со второй главой Конституции РФ: изучение прав и обязанностей 

гражданина РФ. 

3. Оформление схем по итогам работы: права человека и обязанности. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 11. (1 час) 

Тема: Государственное право. 
 

2.2. Цель работы:  

- сформировать представление о государственном (конституционном) праве; 

- развивать умения самостоятельной работы с текстом Конституции; 

- развивать умения систематизировать и обобщать факты. 

 

2.3. Оборудование:  

Нормативный материал: 

- Конституция РФ. 

Литература: 

- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального 

и среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.:Издательский центр «Академия», 

2011. 

- Шкатулла В.И. Основы  правовых  знаний. – М., 2008. 

- В.В.Касьянов Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Р н/Д, 2010, 222-
229.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://constitution.garant.ru 

 
2.4. Порядок проведения. 
 

1. Изучение текста учебника и работа над вопросами в тетради: 
1) Какие отношения регулирует отрасль конституционного права?  
2) В чем состоят принципы и признаки российского федерализма? 
3) Охарактеризуйте состав субъектов РФ. Как распределяются полномочия между 

РФ и ее субъектами? 
4) Какое место в  системе государственной власти занимает президент? 
5) Каковы полномочия президента РФ? 
6) Охарактеризуйте состав Федерального собрания и порядок формирования его 

палат. 
7) Каков порядок формирования правительства РФ? Каковы его полномочия? 
8) Каков состав органов судебной власти РФ и каковы принципы его деятельности? 

2. Работа с текстом Конституции. 
1) Ознакомьтесь с содержанием главы 2 Конституции РФ. Выделите принципы и 

гарантии прав и свобод граждан.  

http://constitution.garant.ru/
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2) Ознакомьтесь со статьями 104-108 Конституции РФ. Выделите этапы 
законодательного процесса. 

3) Прочитайте главы 4-7 Конституции РФ. Определите место каждого органа власти  
в системе государственной власти РФ. 
 

3. Изобразите схематично систему государственной власти РФ. 
4. Поведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 12. (1 час) 

 

Тема: Наследование. 

2.2. Цель работы:  

-способствовать усвоению информации о наследовании, способах наследования, 

завещании; 

- формировать умения и навыки работы с дополнительными источниками  

информации, умения объяснять свои действия, применять теоретические знания при 

решении практических задач. 

2.3. Оборудование:  

Литература: 

- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального 

и среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.:Издательский центр «Академия», 

2011,396-398. 

- Рабочие листы к уроку. 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Изучение текста учебника. 

2. Решение задач на рабочих листах к уроку по подгруппам.  

1-я подгруппа. Что такое наследство с точки зрения права? 

1) Что такое наследование? 

2) Где содержатся нормы наследственного права? 

3) Кто такие наследник и наследодатель? 

4) Что из перечисленного можно, а что - нельзя наследовать? (алименты, 

выплачиваемые умершим при жизни; квартиру в собственности; взятый в пользование 

у соседа телевизор; взятый напрокат мотоцикл; купленный в магазине компьютер; 

долог за взятый в банке кредит) 

2-я группа. Какие виды наследования? 

1) Что такое завещание? В чем принцип свободы завещания? 

2) Как совершается завещание? 

3) Когда наследуют по закону? В чем суть деления на очереди? 

4) Кто входит в число наследников первой и второй очереди? 
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5) Внучка принесла нотариусу подписанное бабушкой завещание, так 

как она находилась в психиатрической клинике и заявила о необходимости его 

заверения, нотариус отказался это сделать. Прав ли нотариус? 

3-я группа. Всем ли положено наследовать? 

1) Кто такие недостойные наследники? 

2) Кто такие обязательные наследники?  

3) Что такое нетрудоспособность? 

4) У одинокого умершего гражданина Н. в собственности была 

квартира, он завещания не оставил. Кто станет собственником этой квартиры? 

4-я группа. Какой  порядок оформления наследства?  

1) В течение какого времени наследники обязаны принять наследство? 

2) Какие два способа существуют для принятия наследства? 

3) Что  такое время и место открытия наследства? 

4) Находящаяся в длительной заграничной командировке наследница 

по завещанию гражданка Р. обратилась к нотариусу о вступлении в права наследства 

через 8 месяцев со дня открытия наследства. Она получила отказ. Как ей поступить по 

закону? 

3. Выступление групп по изученному материалу. 

                   4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 13. (1 час) 

Тема: Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

 
2.2. Цель работы:  
- Формирование  у обучающихся понятия о правовых основах  семейно- 

брачных отношений ( порядок и условия заключения и расторжения брака, права и 
обязанности супругов, имущественные правоотношения супругов). 

- Развитие  умения обучающихся анализировать источники, развитие  опыта 
публичных  выступлений. 

- Содействие  правовому воспитанию обучающихся, воспитанию у молодого 
поколения чувства ответственности за свои поступки и  решения. 

 
2.3. Оборудование:  
Литература: 
- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального 
и среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.:Издательский центр «Академия», 
2011,396-398. 

- Семейный кодекс РФ. 
 
2.4. Порядок проведения. 
 
1.  Выявление отличий между понятиями семья и брак, отвечая на вопросы: 
1) Мужчина и женщина встретились . Родились дети. Живут счастливо. Но 

их отношения не были зарегистрированы государством. Можно ли считать эту группу 
семьей? 

2) Мужчина и женщина полюбили друг друга и решили венчаться в церкви. В 
государственных органах регистрации не было. Можно ли считать эту пару семьей? 
Изменится ли что- либо после рождения ребенка? 

3) Брак заключен не был, но в семье родился ребенок. Через некоторое время 
отец ребенка  и мать ребенка решили разорвать отношения. Обязан ли отец помогать  
бывшей семье материально? 

4) При каких условиях союз мужчины и женщины порождает их права и 
обязанности друг перед другом и перед детьми? 

 Записи в тетрадь:  
Брак- это оформленный юридическим образом добровольный союз мужчины и 

женщины, имеющий целью создание семьи, порождающий права и обязанности 
супругов по отношению друг к другу и к детям. 

     Семья- это малая группа, основанная на браке или кровном родстве, 
связанная общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 
ответственностью 

 



54 
 

2. Самостоятельное изучение   Семейного кодекса РФ. Поиск ответов на 
вопросы: 

1) С какого момента возникают права и обязанности супругов? 
2) Каков порядок и условия заключения брака? 
3) Может ли быть отказано в заключении брака: 
4) Кому может быть отказано в заключении брака? 
 
 
3. Заполнение таблицы: Имущественные правоотношения супругов, 

пользуясь Семейным кодексом РФ (ст.34-36) 
 

Совместная собственность 
супругов 

Собственность каждого супруга 

Имущество, нажитое  в период брака; 
пенсии, пособия, приобретенные за счет общих 
доходов движимые и недвижимые вещи, ценные 
бумаги, доля в капитале. 

Имущество, принадлежащее супругу до 
вступления в брак, полученное во время брака в 
дар, по наследству. Вещи индивидуального 
пользования (одежда, обувь), кроме 
драгоценностей. 

 
4. Объяснение понятия «брачный контракт»,  пользуясь Семейным кодексом 

РФ (ст.40-42). 
1) Где заключается брачный договор? 
2) В какой период времени можно заключать брачный договор? 
3) Имеет ли брачный договор силу, если брак не зарегистрирован? 
4) Каково содержание брачного договора? 
 
5. Самостоятельная работа  со ст. 17-21, 25 Семейного кодекса РФ. 

Обсуждение изученных статей по вопросам: 
1. Каков порядок расторжения брака в России? 
2. Почему в некоторых случаях расторжение брака производится в органах 

ЗАГСа? 
6. Решение задач. 
Задача 1.  
После регистрации брака Смирнов запретил жене  посещать работу, так как она 

связана с ночными дежурствами, мужу это не нравится. Прав ли Смирнов? 
Ответ: Нет, Смирнов не прав в данной ситуации, так как право на выбор места 

работы является личным правом его жены. 
Задача 2. 
Супруги Петровы решили произвести раздел совместно нажитого имущества. 

Супруга заявила, что драгоценности она с супругом делить не будет, так как она их 
носит, Что дом будет принадлежать ей, а автомашина мужу. С таким разделом муж 
не согласился. Куда им необходимо обратиться? 

Ответ: Супруга нужно обратиться в суд . так как имущественные споры между 
супругами рассматриваются и решаются в судебном порядке. 

 
7. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 14. (1 час) 

Тема: Повторительно-обобщающий урок по разделу 4. Правовая сфера жизни 
общества. 
 
2.2. Цель работы: систематизация и обобщение знаний по разделу 4. 

 

2.3. Оборудование:  

Раздаточный материал с заданиями  для каждого студента. 
 
2.4. Порядок проведения. 

Выполнение тестовых заданий. 
 

1. К признаку государства не относится: 
 А. суверенитет Б. территория В. аппарат управления Г. национальность 
 
2. К нормативно- правовым актам не относится: 
 А. Закон об образовании Б. Закон всемирного тяготения В. Трудовой Кодекс Г. 

Устав школы 
 
3. К символам государства не относится: 
 А. герб Б. гимн В. валюта Г. флаг 

 
4. Соотнесите понятия и их определения 
 А. Государство 1. Основной закон страны 
 Б. Гражданство 2. Полная независимость государства во внешних и внутренних 

делах 
 В. Конституция 3. Устойчивая правовая связь человека и государства 
 Г. Суверенитет 4. Политическая организация общества на определенной 

территории 
 
5. Укажите, какие из перечисленных правил являются правовыми нормами: 
 А. со старшими надо здороваться первыми 
 Б. необходимо заботиться о престарелых родителях 
 В. нельзя принимать на работу подростков младше 14 лет 
 Г. нельзя обманывать друзей 
 
 Д. нельзя грубо разговаривать с родителями 
 Е. необходимо получить общее основное образование/ 9 классов/ 
 
6. Укажите, кто из перечисленных лиц являются представителями 

государственной власти: 
 А. Президент Б. директор школы В. милиционер Г. директор завода Д. депутат 
 Е. министр Ж. банкир З. судья И. тренер сборной команды страны К. адвокат 

 
7. Исключите лишнее в данных рядах понятие: 
 А. адвокат, милиционер, судья, депутат 
 Б. Конституция, Правительство, Государственная Дума, Верховный суд 
 В. Россия, США, Великобритания, Франция 
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8. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями: 
 А. В монархии верховная власть передается по наследству 
 Б. Человек может иметь гражданство только одной страны 
 В. Юридическая ответственность наступает только за преступления 
 Г. Главным документом, подтверждающим гражданство, является паспорт 
 Д. Все законы страны должны соответствовать Конституции 
 Е. Суды занимаются расследованием преступлений 
 
9. Укажите понятия по следующим определениям: 
 А. Орган исполнительной власти, охраняющий общественный порядок и 

борющийся с преступностью-  
 Б. Глава государства в республике-  
 В. Власть народа по гречески-  

 
10. Суверенитет- это : 
 А. основной закон страны  
 Б. орган законодательной власти 
 В. независимость и верховенство государственной власти 
 Г. название одной из государственных валют 
 
11. Конституция РФ была принята:  
 А. Государственной Думой 
 Б. Президентом РФ 
 В. Всенародным референдумом 
 Г. Правительством РФ 
 
12. Принцип разделения властей не предполагает наличие в стране власти: 
 А. законодательной Б. церковной В. исполнительной Г. судебной 

 
13. Соотнесите понятия и их определения 
А. Юридическая ответственность 1. Порядок судебного рассмотрения 

гражданских и уголовных дел 
Б. Законность 2. Закрепленный правовыми нормами особый режим поведения 

людей 
 В. Правопорядок 3. Обязанность отвечать по закону за свои поступки 
Г. Правосудие 4. Строгое соблюдение органами государственной   власти и 

гражданами правовых норм и законов 
 
14. В какой правоохранительный орган необходимо обратиться в следующих 

ситуациях? 
 А. Гражданин М. взял у друга на время автомобиль и разбил его в аварии. Он 

отказывается ее ремонтировать и возмещать ущерб. 
 Б. У гражданина в автобусе вытащили из кармана бумажник с деньгами и 

документами. 
В. Пожилому человеку необходимо составить исковое заявление для 

правильного обращения в суд. 
Г. Директор фирмы систематически задерживает выплату зарплаты своим 

работникам. 
 Д. Городскими властями был принят местный закон, запрещающий учителям 

увольняться  по собственному желанию из школы. 
 Е. Фирма « Закат « не выполнила своих договорных обязательств перед фирмой 

« Рассвет"в результате чего та понесла убытки. 
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15. Из приведенных ниже понятий укажите те, которые относятся к 

законодательной ветви власти: 
 А. Президент Б. министр В. депутат Г. Федеральное Собрание Д. Арбитражный 

суд 
 Е. Государственная дума Ж. Правительство З. Совет Федерации И. Парламент 

К. милиция 
 

16. Исключите лишние в данных рядах понятия: 
 А. гражданство , законы, культура, налоги 
 Б. президент, выборы, король, демократия 
 В. судья, милиционер, солдат, прокурор 
 
17. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями: 
А. Все законы в стране должны соответствовать Конституции 
 Б. Депутатом Государственной Думы могут быть только граждане РФ с 21 года 
 В. Президентом РФ может быть любой человек, независимо от гражданства 
 Г. Денежной единицей нашей страны являются рубль и евро 
 Д. Иностранцы, живущие в нашей стране, могут не соблюдать российских 

законов, т. к. они являются гражданами других государств. 
 Е. Адвокатом может быть только юрист 
 
18. Укажите понятия по следующим определениям: 
 А. Правовая связь человека и государства-  
 Б. Опасные для общества поступки, указанные в Уголовном Кодексе-  
 В. Избранный представитель народа, работающий в законодательных органах 

власти- 
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2.1. Практическая  работа № 15. (1 час) 

 

Тема: Факторы спроса и предложения. 
 
2.2. Цель работы:  

- формирование представлений у студентов о факторах спроса и предложения. 

 

2.3. Оборудование:  

- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального и 

среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.: Издательский центр «Академия», 2011, 

302-309. 

- Дополнительный раздаточный материал для работы в группах. 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 16. (1 час) 

 

Тема: Причины безработицы и трудоустройство. 

2.2. Цель работы:  

- формирование представлений у студентов о причинах безработицы, о трудоустройстве. 

- развитие умений работать с различными источниками информации. 

 

2.3. Оборудование:  

- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального и 

среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.: Издательский центр «Академия», 2011, 

302-309. 

- Дополнительный раздаточный материал для работы в группах. 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 17. (1 часа) 

Тема: Бюджет семьи. Планирование семейного бюджета. 
 

2.2. Цель работы: Способствовать формированию знаний и умений 
планирования расходов семьи, навыков ведения домашней бухгалтерии; научить 
применять полученные знания в жизненных ситуациях. 

 
2.3. Оборудование:  
- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального 
и среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.:Издательский центр «Академия», 
2011. 

 
 
2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение текста учебника. 
2. Работа в группах  с кейсом.  
Кейс. 
 
     Семья Ивановых состоит из пяти человек. 
     Мама – Татьяна Петровна, папа – Михаил Иванович. Их дети: сын Борис – 

студент, дочь Полина, а также бабушка – Зинаида Алексеевна. 
     Все члены семьи имели доход, кроме Полины, ученицы 9 класса. 
     В семье Ивановых денежные средства хранились в шкатулке, и каждый мог 

свободно брать их для своих нужд. 
     Накануне Нового года глава семейства Михаил Иванович, вдруг вспомнил, 

что забыл купить подарки для детей. Он открыл шкатулку, но она практически была 
пуста. Михаил Иванович громко спросил жену: «Татьяна, где же деньги?» Татьяна 
Петровна испуганным голосом ответила: «Наверное, их взял Борис, чтобы отправиться 
в модный клуб для встречи Нового года». Сын услышал мать и возмущённо сказал: «Я 
не брал такую сумму»! 

    На шум из своих комнат вышли Полина и Зинаида Алексеевна. Полина 
созналась, что ей очень захотелось купить украшение к празднику, которое ей 
предложила одноклассница только что вернувшаяся из-за границы. 

   Зинаида Алексеевна сказала: «А, что? Я отдала долг соседке. Что новый год с 
долгами встречать?» 

    В семье Ивановых ещё долго не умолкали голоса домочадцев. Они спорили, 
выясняли кто прав, кто виноват. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Почему произошёл конфликт? 
2. Счастливый ли был конец? 
3. Какие другие концовки могли бы быть? 
4. Что нужно было сделать членам семьи для предотвращения конфликта? 
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Необходимо планирование расходов, с учётом доходов, т.е. – составление 
бюджета. 

 
3. Деловая игра «Составляем бюджет своей семьи». 
 Каждая группа в данном случае является семьёй. 
Ваша задача: 
1. распределить роли членов семьи между собой; 
2. составить семейный бюджет и записать на специальный лист-бланк. 
 
Памятка. 
Бюджет = Постановка финансовых целей—Оценка доходов---Планирование 

расходов. 
1. этап. Необходимо определиться, какие покупки планируется сделать, какие 

расходы предстоят в связи с поездкой, обучением и т.д. 
2. этап. Составить список источников доходов. 
3. этап. Перечислить все вещи, которые надо купить, мероприятия, требующие 

финансирования по степени необходимости. 
 
4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 18. (1 час) 

Тема: Повторительно-обобщающий урок по разделу 5.Экономическая сфера 
жизни общества. 
 
2.2. Цель работы: систематизация и обобщение знаний по разделу 5 . 

 

2.3. Оборудование:  

Раздаточный материал с заданиями  для каждого студента. 
 
2.4. Порядок проведения. 
Выполнение тестовых заданий. 
 

1. К экономической сфере общества относится: 
 А. школа Б. больница В. завод Г. театр 
 
2. Основной составляющей хозяйственной деятельности человека является: 
 А. производство Б. распределение В. обмен Г. потребление 
 
3. Человек положил деньги в банк. Какую роль будут играть деньги в данном 

случае? 
 А. средство обмена Б. средство платежа В. средство накопления Г. мера стоимости  

 
4. Соотнесите понятия и их определения 
 А. Экономика 1. Предметы и средства удовлетворения потребностей человека 
 Б. Потребности 2. Процесс создания материальных благ, предназначенных для 

продажи 
 В. Блага 3. Рационально организованная хозяйственная деятельность человека 
 Г. Производство 4. Все то, в чем нуждается человек 
 
5. Укажите, что из перечисленных источников семейного бюджета относятся к 

социальным выплатам: 
 А. заработная плата Б. прибыль от предпринимательской деятельности В. 

стипендия  
 Г. пенсия Д. дивиденды от акций предприятия Е.пособие по безработице 
 
6. На какую из перечисленных работ в соответствии с Трудовым Кодексом нельзя 

принимать несовершеннолетних? 
 
 А. продавец газет Б. грузчик В. сборщик лекарственных трав Г. водитель 
 Д. официант в ночном клубе Е. курьер  
 
7. Исключите лишние в данных рядах понятия 
 А. заработная плата, банковский процент, коммунальные платежи, пенсия 
 Б. выпечка хлеба, продажа одежды, борьба с преступностью, страхование жизни 
 В. выигрыш, вклад, заемщик, кредит 
 
8. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями 
 А. Любой бюджет – это доходы и расходы за определенный период времени 
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 Б. Принудительный труд запрещен 
 В. Труд- это обязанность каждого человека 
 Г. Трудовой Кодекс- это закон, регулирующий предпринимательскую 

деятельность 
 Д. Капитал- это все, что используется в бизнесе для получения прибыли 
 Е. Экономика переводится с греческого как» искусство делать деньги» 
 
9. Укажите понятия по следующим определениям 
 А. Тот, кто приобретает и использует товары и услуги для удовлетворения своих 

потребностей-  
 Б. Система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг-  
 В. Любая деятельность по производству и обмену товаров и услуг с целью 

получения прибыли, осуществляемая частными лицами и фирмами-  
 

10. К экономике НЕ относится : 
 А.выпуск нового автомобиля 
 Б. покупка хлеба в магазине 
 В. строительство нефтепровода 
 Г. съемка кинофильма 
 
11. Средство измерения величины стоимости товара, осуществление платежей: 
 А. драгоценные камни Б. старинные книги В. деньги Г. драгоценные металлы 
 
12. Продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать: 
 А. 36 часов Б. 40 часов В. 48 часов Г. 54 часа 

 
13. Соотнесите понятия и их определения 
 А. Банк 1. Обмен товарами и услугами в процессе купли- продажи 
 Б. Деньги 2. Денежные средства, размещаемые в банки для хранения и получения 

доходов 
 В. Вклад 3. Финансовое учреждение, принимающее вклады и выдающее кредиты 
 Г. Торговля 4. Особый товар, который можно обменять на любой другой товар 
 
14. Что из перечисленного в соответствии с Трудовым Кодексом не может являться 

дисциплинарным взысканием? 
 А. штраф Б. замечание В. выговор Г. предупреждение Д. увольнение Е. арест 
 
15. Укажите, в каких из перечисленных ситуаций нарушены нормы Трудового 

Кодекса РФ: 
 А. При приеме на работу потребовали свидетельство о браке 
 Б. Подростка 16 лет привлекли на работу в ночную смену 
 В. 12- летнего мальчика привлекли к съемкам в рекламе конфет с согласия 

родителей 
 Г. За нарушение трудовой дисциплины несовершеннолетнего уволили с работы с 

согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних 
 Д. Подросток 15 лет договорился в устной форме о работе летом по продаже газет 
 
16. Объясните, по какому принципу образованы ряды/ что объединяет понятия/ 
 А. пенсия, стипендия, пособие по безработице, детские пособия 
 Б. фермерское хозяйство, коммерческий банк, туристическое агентство, ателье 
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 В. торговля, цена, продавцы, покупатели 
 
17. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями 
 А. По общему правилу закон разрешает трудоустройство с 18 лет 
 Б. Человек свободен в выборе своей профессии 
 В. Трудовой Кодекс закрепляет права и обязанности работника и работодателя 
 Г. Бизнес по другому можно назвать предпринимательской деятельностью 
 Д. Экономическая деятельность государства тоже можно назвать бизнесом 
 Е. Капитал- это тоже самое, что и карманные деньги 
 
18. Укажите понятия по следующим определениям: 
 А. Человек, согласный выполнять какую- либо работу за определенное 

вознаграждение- 
Б. Часть доходов семейного бюджета, которые откладываются для дальнейших 

расходов 
 
 В. Процесс создания разнообразных экономических благ/ товаров и услуг/-  
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2.1. Практическая  работа № 19. (1 час) 

 

Тема: Виды культуры. 

2.2. Цель работы:  

- формирование представлений у студентов о многообразии культуры 

 

2.3. Оборудование:  

- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального и 

среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.: Издательский центр «Академия», 2011, 

302-309. 

- Дополнительный раздаточный материал для работы в группах. 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Составление тезисов ответа. 

3. Выступление студентов по теме занятия. 

4. Подведение итогов работы. 
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2.1. Практическая  работа № 20. (1 час) 

Тема: Мораль и нравственность. 

2.2. Цель работы:  
- сформировать представление обучающихся о морали от возникновения  её до наших 
дней, 
- расширить, систематизировать и углубить знания обучающимися о морали как о 
важной социальной норме, 
- продолжить формирование у обучающихся умения анализировать конкретные 
ситуации с позиций норм морали. 

 

2.3. Оборудование:  

- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального 
и среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.: Издательский центр «Академия», 
2011. 

 
 

2.4. Порядок проведения. 
1. Изучение текста учебника и заполнение таблицы: 

Нравственное поведение Безнравственное поведение 
  

 

2. Изучение концепций происхождения морали и запись их в тетради. 

3. Составление схемы: структура морали. 

4. Заполнение таблицы: функции морали. 

Название функции Содержание 
Регулятивная Регулирование поведения человека в обществе 
Ценностно-ориентационная Утверждение человеческого в человеке, поскольку мораль 

является жизненным ориентиром, в котором выражается 
стремление человека к самосовершенствованию. 

Мотивационная Моральные принципы мотивируют человеческое поведение, т.е. 
выступают как  причины и побуждения, вызывающие у 
личности желание (или , наоборот, не сделать). Формирование 
нравственного  облика личности. 

Конститутивная 
-лат. утвердившийся, 
установленный 

Принципы нравственности -  высшие, главенствующие над 
всеми другими формами  регуляции поведения людей. 
Безнравственность  
недопустима нигде. 

Координационнная Обеспечение единства и согласованности людей в самых 
разнообразных обстоятельствах. Соблюдение людьми единых  
и всеобщих нравственных принципов делает их поведение 
предсказуемым, что имеет огромное значение в организации 
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коллективной жизни людей. 
 

5. Выполнение заданий. 

1) Ф.М.Достоевский писал: « Сделаться человеком нельзя разом, а надо 
выделаться в человека… ибо страх как любит человек всё то, что подаётся ему 
готовым. Мало того, мыслители провозглашают общие законы, т.е. такие правила, что 
все вдруг сделаются счастливыми, без всякой выделки, только бы эти правила 
наступили. Да если б этот идеал и возможен был, то с недоделанными людьми не 
осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной 
дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться наш 
гражданин». 

Вопросы: 
Как вы понимаете слова Ф.М.Достоевского о « выделке человека»? Что в 

человеке подвергается «выделке»? 
Почему не могут  осуществиться никакие правила, не говоря уже об идеале 

счастливой жизни, без «неустанной дисциплины и непрерывной работы» самого над 
собой? 

Попробуйте объяснить смысл выражения  «недоделанный человек». 
2) Прокомментируйте одно из предложенных высказываний: 
А) «Нравственность – это разум воли» (Гегель). «Нравственность – это разум 
сердца» (Гейне) 
Б) «Можно обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими 
пользоваться»  (Ф.де Ларошфуко) 
В) «Мораль – грамматика религии, легче жить правильно, чем красиво»  
(Л.Берте) 
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2.1. Практическая  работа № 21. (1 час) 

 

Тема: Виды религий. Мировые религии. 

2.2. Цель работы:  

- формирование представлений у студентов о религии. 

 

2.3. Оборудование:  

- А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений начального и 

среднего проф.образования/ А.Г.Важенин. – М.: Издательский центр «Академия», 2011, 

302-309. 

- Дополнительный раздаточный материал для работы в группах. 

 

2.4. Порядок проведения. 

1. Работа с дополнительным материалом на уроке. 

2. Подготовка ответа на вопросы: Понятие религии. Признаки религии. Ранние формы 

религии. Функции религии. Виды религии. 

3. Заполнение таблицы:  

Линии сравнения Буддизм Христианство Ислам 

Этимология    

Время и место зарождения    

Территория, на которой 

проживают исповедующие 

религию 

   

Источники вероучения    

Основы учения    

Количество последователей 

религии 

   

 

4. Подведение итогов работы. 
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Список литературы. 
 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
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проф.образования. 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. 

3. Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Р н/Д: Феникс, 
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4. Обществознание: 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений : проф. 
уровень./ А.Ю. Лазебникова, А. Т. Кинкулькн и др.; под. Ред. Л.Н. Боголюбова; 
Рос. акд.наук, Рос. акд. Образования, из-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 
2009. 

5. Шкатулла В.И. Основы  правовых  знаний. – М., 2008. 

 

Нормативные акты 

- Семейный кодекс РФ. 

- Конституция РФ. 

- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) 

- Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод 1950 г. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
http://constitution.garant.ru 

http://www. menobr.ru 

http://www.zakon. edu.ru 

 

http://constitution.garant.ru/
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1. Введение 

Содержаниепрактических и лабораторных работ по «Естествознанию 
(физике)»направленонадостижениеследующих целей: 
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественно-научной информации. 

Правила выполнения практических работ 
1. Студент должен выполнить практическую работу самостоятельно (или в группе, 

если это предусмотрено заданием). 
2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 
3. Содержание отчета указано в описание лабораторной (практической) работе. 
4. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов 

(линейки, циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД. 
5. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с 
преподавателем. 

6. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения 
работы, если: 

 работа выполнена правильно и в полном объеме; 
 сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
 студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 
 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

7. Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения всех 
предусмотренной программой работ, после сдачи отчетов по работам при 
удовлетворительных оценках за опросы и контрольные вопросы во 
время практических занятий. 

 
Всего практических  и лабораторных занятий:  10 ч. 
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2. Содержание практических и лабораторных работ 

 
Практическая работа №1 (1ч.).  

Тема: Решение задач по теме «Равномерное и равноускоренно прямолинейное 
движение». 

 
Цель работы: Обобщение знаний по теме, решение типовых задач. 
Оборудование: Физика: задачник, Самойленко П.И. 

 
Порядок проведения  

Задание: Решите задачи. 
Самойленко П.И.,Физика: задачник, стр.13 – 16, №10, №19, №24, №26, №27, №44. 
Решение оформляется в тетради. 
 

Практическая работа №2 (1ч.).  
Тема: Решение задач по теме «Законы динамики». 

 
Цель работы: Обобщение знаний по теме, решение типовых задач. 
Оборудование: Физика: задачник, Самойленко П.И. 
 

Порядок проведения  
Задание: Решите задачи.  
Самойленко П.И.,Физика: задачник, стр.23 – 26, №8, №11, №16, №18, №36, №44, №46-50 
(устно). 
Решение оформляется в тетради. 
 

 
Лабораторная работа №1 (1ч.).  

Тема: Исследование зависимости силы трения от веса тела. 
 
Цель работы: установить зависимость силы трения скольжения от силы нормального 
давления (веса тела). 
Оборудование: набор брусков, набор грузов с крючками массой по 102 г, динамометр, 
деревянная дощечка 
 

Порядок проведения 
Ход работы 
1.Определите цену деления динамометра: 
Ц.д. = ________ Н 
2. Прикрепите динамометр к бруску и равномерно двигайте брусок горизонтально вместе 
с динамометром. Измерьте силу, с которой динамометр действует на брусок. Какую силу 
показывает динамометр? 
3. Почему можно утверждать, что сила тяги, которую показывает динамометр, равна силе 
трения? 
4. Постройте в тетради таблицу: 

№ 
опыта 

Вес 
бруска, Н 

Количество 
грузов 
(102 г) 

Вес грузов, 
Н 

Сила 
нормального 
давления, Н 

(вес бруска+вес 
грузов) 

Сила трения 
скольжения, 

Н 

1  0    
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2  1    
3  2    
4  3    

5. Опыт № 1. Определите вес бруска при помощи динамометра. Положите брусок на 
дощечку, равномерно двигайте брусок по ней. Измерьте силу трения скольжения и 
запишите полученное число в таблицу. 
6. Опыт № 2. Положите на брусок 1 груз. Измерьте силу трения бруска с грузиком по 
дощечке. Результат занесите в таблицу. 
7. Опыт № 3. Положите на брусок 2 груза. Измерьте силу трения скольжения. 
8. Опыт № 4. Проделайте опыт с 3 грузами. Какой стала сила трения? Результат запишите 
в таблицу. 
9. Сделайте вывод: как зависит сила трения от силы нормального давления? 
*10. Измерьте для тех же грузов максимальную силу трения покоя. Для этого прикрепите 
динамометр к бруску с грузами. Тяните до тех пор, пока он не придет в движение. 

Контрольные вопросы: 
1 Что такое сила трения? От чего зависит сила трения? 
2 Понятие веса тела. Отличие веса от силы тяжести. 
3 Какие виды сил ещё изучены? Охарактеризовать их. 
 

Лабораторная работа №2 (1ч.).  
Тема: Изучение колебаний математического маятника. 

 
Цель работы:  
- Наблюдения над колебательными движениями математического маятника, 

реализуемые на приборе. 
- Измерение периода колебаний маятника при различных длинах и амплитудах. 
- Определение режима изохронности колебаний математического маятника. 
- Вычисление ускорения свободного падения шарика по результатам указанных 

измерений. 
Оборудование: Прибор для изучения колебаний математического маятника: 1. 
Металлическая пластина для установления угла отклонения маятника; 2. Подвижная 
платформа; 3. Измерительная линейка. 

Порядок проведения  
Ход работы 
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Рис. Иллюстрация колебательных движений математического маятника. 
Действительно, в исходном состояние нить направлена вертикально вниз 

(положение 1 на рисунке). В этом случае сила F натяжения нити и сила mg тяжести 
шарика совпадают с направлением нити, но противоположно направлены. Так как нить 
нерастяжима, то обе силы уравновешивают друг друга, т.е. F = mg. Шарик находится в 
покое. Такое состояние маятника называется положением его равновесия. 

Выведем маятник из положения равновесия, отклонив шарик от первоначального 
состояния на угол φ0(рис.). После чего отпустим его без толчка. Под действием силы 
тяжести mg шарик начнёт движение в сторону положения равновесия, через некоторое 
время перейдёт его, затем с другой стороны от положения равновесия отклонится от него 
на некоторый угол меньший чем φ0 и под действием силы тяжести снова устремится в 
сторону положения равновесия. При отсутствии внешних воздействий на шарик 
последний будет совершать описанное движение в одной плоскости. Очевидно, что 
траекторией движения шарика будет дуга окружности радиуса l. Такие движения 
называются колебаниями. 

Вследствие действия силы сопротивления на шарик, его колебания будут 
затухающими свидетельством чего служит то, что после каждого прохождения 
равновесия он будет отклоняться от него на всё меньший и меньший угол. Однако если 
наблюдать данный процесс в течение довольно короткого времени, то колебательный 
процесс можно признать незатухающим. 

Рассмотрим силы, которые действуют на шарик в произвольный момент времени t. 
Пусть φ – угол отклонения нити в этот момент. Запишем следующее уравнение второго 
закона Ньютона на направление τ, совпадающим с касательной, проведённой к той точке 
траектории движения шарика, в которой он находится в рассматриваемый момент 
времени t. 
maτ = - mgsin φ (1) 

Здесь aτ – тангенциальное ускорение, m – масса шарика. Знак минус справа в (1) 
учитывает то обстоятельство, что при движении от положения равновесия вверх сила 
тяжести препятствует этому движению. 

Угловое ускорение ε шарика определяется как вторая производная по времени от 
угла φ, т.е. 

. (2) 
Между тангенциальным ускорением aτ и угловым ε имеет место очевидная связь 

 (3) 
Уравнение (1) с учётом формул (2) и (3) принимает вид: 

. (4) 
В уравнение (4) неизвестная функция φ(t) стоит под знаком производной второго 

порядка. Такое уравнение в математике называют обыкновенным дифференциальным 
уравнением второго порядка. 

Его можно упростить, если учесть, что при малых углах φ, измеренных в 

радианах . Тогда вместо (4) будем иметь 

. (5) 
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Уравнение (5) описывает движение маятника. Его ещё называют уравнением 
гармонического осциллятора. 

Непосредственной подстановкой можно убедиться в том, что решение уравнения 
(5) имеет вид 

, (6) 

если через обозначить 

. (7) 
Таким образом, видно, что изменения угла φ по времени происходит по 

синусоидальному закону. Величинаφ0, равная максимальному углу отклонения от 
положения равновесия, называется амплитудой гармонических колебаний. Величина 
амплитуды в данном случае зависит от первоначального отклонения. Величина же

 стоящая под знаком синуса называется фазой. Фаза растёт пропорционально 
времени. Величина под знаком синуса называется начальной фазой, которая в 
рассматриваемом движении равна нулю. 

Функция синуса, определяющая характер колебательных движений, суть 
периодическая функция с величиной периода равного . Последнее означает, что если 
через T обозначить период колебаний маятника, то можно написать следующее равенство 
для величины фазы 

, (8) 
где  – круговая частота. 
Теперь с учётом (7) для периода Т будем иметь: 

 (9) 
Соотношение (9) свидетельствует о том, что линеаризация уравнения (4) привела к 

уравнению (5), решение которого допускает независимость Т от амплитуды φ0. 
Такие колебания называются изохронными. 
Формулу (9) можно ещё представить так: 

k l , (10) 
где через 

 (11) 
обозначен угловой коэффициент линейной функциональной зависимости 

функции T2 от аргумента l. 
Следовательно, изохронность колебаний маятника проверяется справедливостью 

соотношения (10) по измеренным значениям периода T при различных значениях l, 
соотнесённых к одному и тому же углу φ0. 

Функциональная зависимость , построенная по экспериментальным 
точкам, позволяет определить угловой коэффициент k, через числовое значение которого 
ускорение g свободного падения шарика вычисляется так: 
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. (12) 
Кроме того по единичным измерениям T и l ускорение g можно вычислить ещё из 

такого соотношения: 

 (13) 
Порядок проведения эксперимента 

Так как линеаризация уравнения (4), приведшая к уравнению (5), описывающего 

изохронные колебания, основана на предположении , очевидно, что диапазон 
изохронности определяется значениями угла φ0при которых имеет место линейная 

зависимость . 
Следовательно, чтобы определить диапазон значений φ0 , при которых справедливо 

соотношение (10), необходимо для нескольких значений φ0 произвести измерения, 

позволяющие построить зависимости , далее из указанных функциональных 
зависимостей вычислить угловой коэффициент k и для выбранных углов φ0 вычислить 
значения g по (12), и сравнить их с общепринятым значением g = 9,8 м/с2. Те углы φ0, для 
которых вычисленная величина g с учётом погрешности измерений сохранит одинаковые 
числовые значения и определяет диапазон изохронности колебаний, реализуемых данным 
прибором. 

Порядок измерений таков: выбирается конкретное значение угла φ0, на которое 
необходимо отклонить шарик от положения равновесия, устанавливается длина маятника, 
производится опыт, в процессе которого измеряется период T. Опыт производится 
несколько раз так, что при фиксированном угле φ0 необходимо иметь от трёх до пяти 
измеренных значений l и T. 

Это будет первая серия измерений, которая на плоскости (T2,l) даст только одну 
точку. Для проверки формулы (10) при данном угле φ0 необходимо произвести несколько 
таких серий. 

Предлагается сделать по пять таких серий измерений для каждого из углов φ0, в 
качестве которых выбираются следующие три угла: φ0 = 10о; φ0 = 20о; φ0 = 30о. 

По многократно измеренным значениям l и T для выбранного угла φ0 вычисляются 
их средние арифметические по формулам: 

, , (14) 
где n – число измерений. 
В результате проделанных измерений студент должен заполнить следующие три 

таблицы опытными данными, написать вывод по проделанной работе и показать их 
преподавателю. 
Таблица 1. 

φ0 = 10о 

n 
номер 
измерения 

серия 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 5 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 
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1 
2 
3 
4 
5 

          

Таблица 2. 

φ0 = 20о 

n 
номер 
измерения 

серия 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 5 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

1 
2 
3 
4 
5 

          

Таблица 3. 

φ0 = 30о 

n 
номер 
измерения 

серия 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 5 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

l, 
м 

T, 
с 

1 
2 
3 
4 
5 

          

При проведении измерений длины l маятника необходимо иметь ввиду, что 
последняя слагается из длины нити, удерживающей шарик, и радиуса шарика. 

 
Практическая работа №3 (1ч.).  

Тема: Решение задач по теме «Уравнения состояния идеального газа». 
 
Цель работы:  
-вывести уравнение Менделеева-Клапейрона 
- научить решать задачи по этой формуле. 
Оборудование: Физика: задачник, Самойленко П.И. 

 
Порядок проведения  

Задание: Решите задачи.  
Самойленко П.И.,Физика: задачник, стр.42, №14, №16, стр.46-49, №14, №17, №30, №40, 
№41. 
Решение оформляется в тетради. 
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Практическая работа №4 (1ч.).  
Тема: Решение задач по теме «Закон Кулона». 

 
Цель работы: научиться решать качественные задачи на применение закона Кулона. 
Оборудование: Физика: задачник, Самойленко П.И. 

Порядок проведения  
Задание: Решите задачи.  
Самойленко П.И.,Физика: задачник, стр.73-75, №1-3 (устно), №12,  №13, №14, №15, №16, 
№17. 
Решение оформляется в тетради. 
 

Практическая работа №5 (1ч.).  
Тема: Решение задач по теме «Закон Ампера». 

 
Цель работы: формирование новых приемов, способов, методов решения задач на основе 
усвоенных теоретических знаний. 
Оборудование: Физика: задачник, Самойленко П.И. 

Порядок проведения  
Задание: Решите задачи.  
Самойленко П.И., Физика: задачник, стр.100-101, №9, №10, №14, №16, №18, №20. 
Решение оформляется в тетради. 
 

Лабораторная работа №3 (1ч.).  
Тема: Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее 

различных участках. 
 
Цель работы:научиться собирать простейшие электрические цепи, пользоваться 
амперметром, измерять силу тока и убедиться на опыте в том, что сила тока в различных 
последовательно соединённых участках цепи одинакова. 
Оборудование: источник питания, низковольтная лампа на подставке, ключ, амперметр, 
соединительные провода. 

Порядок проведения  
Ход работы. 

1. Рассмотрите шкалу амперметра. Определите: 
Предел измерения амперметра  ________________________________________ 
Цену деления амперметра  ____________________________________________ 
Погрешность измерения амперметра  ___________________________________ 

Запомните: 
1) клемму амперметра со знаком + обязательно соединяют с проводником,  
который идет от  полюса со знаком + источника тока. 
2) никогда не присоединяйте амперметр непосредственно к обеим клеммам 
источника тока без потребителя тока, последовательно соединенного с 
амперметром. Испортите амперметр! 

2. Соберите электрическую цепь по рисунку 1. Запишите показания амперметра. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

+ _ 
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                      Рис 1                                                             Место для схемы  1 
                     Нарисуйте схему соединения приборов в цепь 

3. Включите амперметр так, как показано на рисунках 2 и 3. Зарисуйте схемы  
     соединения цепи. Снимите показания амперметра в обоих случаях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2                                                                                 Рис 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Схема 2                                                                          Схема 3 
 
4. Запишите показания амперметра в таблицу: 

№ опыта Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 
Показания 
амперметра 

I , A 

   

 
5. Сравните показания амперметра и сделайте вывод.  

 
Контрольные вопросы. 

1. Какую закономерность вы экспериментально установили для электрической цепи с 
последовательным соединением?  
2. При каком условии в цепи появлялся электрический ток?    
3. Имела ли электрическая цепь ответвления? 
4. Какой элемент электрической цепи можно было бы удалить, чтобы не нарушить 
полученную закономерность?  

 
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

Цель: научиться измерять напряжение на участке цепи, состоящем из двух 
последовательно соединенных спиралей, и сравнить его с напряжением на концах каждой 
спирали. 
Оборудование: источник питания, спирали - резисторы (2 шт.), низковольтная лампа на 
подставке, ключ, вольтметр, амперметр, соединительные провода. 
Ход работы. 
1. Рассмотрите шкалу вольтметра. Определите основные характеристики прибора: 
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    А) предел измерения вольтметра      ________________________________________  
    Б) цена деления шкалы вольтметра  ________________________________________ 
    В) погрешность измерения вольтметра   ____________________________________ 
Запомните: 

1) Клемму вольтметра со знаком + обязательно соединяют с клеммой проводника,  
которая идет от  полюса со знаком + источника тока. 

2)  Никогда не ставьте вольтметр  последовательно с источником тока  
     и другими элементами электрической цепи. Испортите амперметр! 

2. Соберите цепь из источника питания, спиралей, лампы, амперметра и ключа,  
    соединив все приборы последовательно. Замкните цепь. 
3. Измерьте напряжение U1 и  U2  на концах каждой спирали. 
U1 =   ______________ В,                                    U2  =  _____________  В 
4. Измерьте напряжение  U  на участке цепи АВ, состоящем из двух спиралей. 
U=  __________ В; 
5. Вычислите сумму напряжений  U1 +  U2  на обеих спиралях и сравните её 
    с напряжением  U. Сделайте вывод. 
U1 +  U2  =  _____________________ В;                      U1 +  U2                 U 
 
Вывод:  При последовательном соединении проводников … ___________________  
6. Начертите схему собранной вами цепи и покажите на ней, куда подключается 
    вольтметр при измерении напряжения на каждой спирали и на двух спиралях  
    вместе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Измерьте напряжение на полюсах источника тока и на зажимах лампы. Сравните 
    напряжения. Результаты измерений запищите в таблицу. 
 

Источник  тока Лампа 
 
 

 

Контрольные вопросы. 
1. Изменятся ли показания вольтметра, если лампу поставить между спиралями?  
2. Изменятся ли показания амперметра и вольтметра, если лампа перегорит 
3. Какая неисправность будет в цепи, если стрелка вольтметра отклонится влево?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Схема сборки цепи 

А В 
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Лабораторная работа №4 (1ч.).  

Тема: Изучение интерференции и дифракции света. 
 
Цель работы:ходе эксперимента доказать существование явлений дифракции и 
интерференции, а так же суметь объяснить причины образования интерференционной и 
дифракционной картин. 
Оборудование:  
 -стеклянные пластины – 2 шт.; 
- лоскутки капроновые или батистовые; 
- лампа с прямой нитью накала, свеча; 
- штангенциркуль 
 

Порядок проведения  
Ход работы 
Примечание:отчет о выполнении каждого опыта необходимо оформить последующей 
схеме: 1) рисунок;2) объяснение опыта. 
I. Наблюдение явления интерференции света. 
1. Стеклянные пластины тщательно протереть, сложить вместе и сжать пальцами. 
2. Рассмотреть пластины в отражённом свете, на тёмном фоне (располагать их надо так, 
чтобы на поверхности стекла не образовались слишком яркие бликиот окон или белых 
стен). 
3. В отдельных местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие 
радужныекольцеобразные или неправильной формы полосы. 
4. Зарисовать наблюдаемую интерференционную картину. 
II. Наблюдение явления дифракции. 
а) 1. Установить между губками штангенциркуля щель шириной 0,05 мм. 
2. Приставить щель вплотную к глазу, расположив её вертикально. 
3. Смотря сквозь щель на вертикально расположенную святящуюся нитьлампы, свечу, 
наблюдать, по обе стороны нити радужные полосы(дифракционные спектры). 
4. Увеличивая ширину щели, заметить, как это изменение влияет на дифракционную 
картину. 
5. Зарисовать и объяснить дифракционные спектры, полученные от щелиштангенциркуля 
для лампы и для свечи. 
б) 1. Наблюдать дифракционные спектры с помощью лоскутков капрона илибатиста. 
2. Зарисовать и объяснить дифракционную картину, полученную на лоскуткеткани. 
III. После проведения опытов сделать общий вывод по итогам наблюдений. 

Контрольные вопросы: 
1. Почему в обычной комнате, где много источников света не 
наблюдаетсяинтерференция? Какому условию должны удовлетворять эти 
источники?Сформулируйте это условие. 
2. Какое явление наблюдается на поверхности мыльных пузырей?Кто и как объяснил это 
явление? 
3. В чем заключается опыт Юнга? Каковы его итоги? 
4. Какие препятствия световая волна способна огибать? 
5. Какое явление наряду с интерференцией и дифракцией имело место в наблюдаемых 
вами опытах? В чем это проявилось? 
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Практическая работа №6 (1ч.).  
Тема: Решение задач по теме «Законы фотоэффекта». 

 
Цель работы: Отработка навыка решения задач разного типа и уровня в соответствии с 
материалом. 
Оборудование: Физика: задачник, Самойленко П.И. 
 

Порядок проведения  
Задание: Решите задачи.  
Самойленко П.И., Физика: задачник, стр.136-138, №9, №10, №11, №26, №39, №43. 
Решение оформляется в тетради. 
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Введение  
 
Методические указания по выполнению практических работ по 

общеобразовательной дисциплине ПД.03 Естествознание (Химия) созданы с целью 
организации работы на учебных занятиях по предмету,  при выполнении  практических 
работ и подготовки к следующему занятию. 

На выполнение практических работ учебным планом отводится: 
 по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании – 10 

часов 
Методические указания по выполнению практических работ по 

общеобразовательному учебному предмету включают перечень практических работ.  
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.03 Естествознание (Химия) 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 

личностных: 
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
 
метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере; 
 
предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

 
В результате освоения общеобразовательным учебным предметом обучающиеся 

должны уметь: 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 
В результате освоения общеобразовательным учебным предметом обучающиеся 

должны знать: 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 
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1. Организация и проведение практических работ 
 

Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на 
применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием 
необходимых для этого умений и навыков. Специфика дисциплины обуславливает 
проведение особенно тщательного инструктажа по технике безопасности. Инструктаж по 
технике безопасности при работе с химическими веществами является вводным для 
студентов 1 курса. Тем не менее, следует обратить внимание на осторожность проведения 
опытов, выполнение некоторых работ только в вытяжном шкафу, использовании 
реактивов в строго заданном количестве. После проведение инструктажа студентов 
необходимо ознакомить с требованиями к практическим работам, правилами оформления 
работ, требованиями к выполнению домашних заданий.  Обратить внимание, что цели 
работ и выводы они формулируют самостоятельно.  На вводном занятии студентам 
выдается первое домашнее индивидуальное задание, необходимые справочные 
материалы, список рекомендованной литературы, вопросы для самостоятельного 
изучения и вопросы для подготовки к коллоквиуму (проводится на последнем занятии).  

 
Характер проведения практических занятий 
Состав и содержание практического занятия определяется его ведущей 

дидактической целью: формирование практических умений: 
 профессиональных (выполнять определенные действия, операции, необходимые в 

последующем в профессиональной деятельности); 
 учебных (решать задачи по математике, физике, химии, информатике, другим 

дисциплинам), необходимых в последующей учебной деятельности. 
 
Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию  требований 

Федерального государственного стандарта к уровню подготовки выпускников. Они должны 
охватывать весь круг профессиональных умений, которые отражены в требованиях к 
освоению общих и профессиональных компетенций, на подготовку к которым ориентирована 
данная дисциплина (модуль) и вся подготовка специалиста. 

Практические работы могут носить частично-поисковый и поисковый характер. 
Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 
пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их 
характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), 
контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении 
студенты не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения не-
обходимых действий, от студентов требуется самостоятельный подбор необходимого оснащения, 
выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что студенты должны решить 
новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Содержание практических занятий является решением разного рода задач, в том числе 
профессиональных (при изучении профессионального модуля: анализ производственных 
ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 
функций в деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, работа с 
измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, нормативными документами, 
инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой 
документации, в том числе, специальных документов и др. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем будут закрепляться в 
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процессе изучения профессионального модуля,  прохождения производственной (профес-
сиональной) практики. 

 
В методических указаниях по проведению практических занятий должны быть 

раскрыты основные требования, определяющие: 
-   условия проведения практических занятий; 
-   состав и содержание материалов, необходимых преподавателю для проведения 

практических занятий; 
-   основные этапы практических занятий; 
-   структуру оформления практических занятий; 
-   оценку за выполнение заданий (пятибалльная система или зачет); 
-   формы отчетности. 
 
Методические указания по проведению практического занятия должны содержать: 
 
1. Инструкцию к выполнению студентами задач, заданий, практических работ, 

включающую: 
 цель работы; 
 пояснения (теория, основные факторы, их характеристики, формулы и т.п.); 
 оборудование (аппаратура, инструменты, приборы, материалы, документы, их 

характеристика); 
 задание (домашняя подготовка к заданию); 
 работа в кабинете (порядок выполнения заданий); 
 таблицы, выводы (без формулировок); 
 контрольные вопросы; 
 форму отчетности; 
 учебную, нормативную и специальную литературу. 

2. Памятку для проведения анализа и оценки выполненных работ и степени 
овладения студентами запланированных умений 

3. Тестовые задания для входного контроля (в том числе, автоматизированного), 
определяющего теоретическую готовность студентов к выполнению практической работы, 
заданий, решению задач. 

4. Сборники упражнений, задач, заданий, практических работ, 
сопровождающихся методическими указаниями, применительно к конкретным 
специальностям, включая подбор дополнительных упражнений, задач, заданий для студентов, 
работающих в быстром темпе. 

 
При проведении практических занятий следует использовать различные формы 

организации работы студентов: фронтальную, групповую, индивидуальную. Каждая из них 
позволяет решать определенные дидактические задачи: разнообразить работу студентов, 
повышать ответственность каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема 
работ, повышать качество подготовки студентов. 

 
Основными этапами практического занятия являются: 

 проверка знаний студентов - их теоретической подготовленности к занятию; 
 инструктаж, проводимый преподавателем; 
 выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач; 
 последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами 

запланированными умениями по подготовленному обучающимися отчету. 
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Практические работы 
 

№  
занятия 

 Формы и 
методы 
контроля 
 

Наименование темы и содержание занятий по 
программе 

Кол-во 
часов 

Тема 1 Основные понятия и законы химии. 
1 Практическая работа № 1 «Расчеты по химическим 

формулам. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Количество вещества. Закон сохранения 
массы вещества» 

1 Оценка за 
решение 
задач 

Тема 4 Вода. Растворы. 
2 Практическая работа № 2 «Решение расчётных 

задач на нахождение массовой доли растворённого 
вещества» 

1 Оценка за 
решение 
задач 

3 Практическая работа № 3 «Приготовление раствора 
с заданной концентрацией вещества» 

1 Оценка за 
выполнение 
работы 

Тема 6 Неорганические соединения. 
4 Практическая работа № 4 «Определение рН 

раствора солей» 
1 Оценка за 

выполнение 
работы 

5 Практическая работа № 5 «Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей» 

1 Оценка за 
выполнение 
работы 

Тема 7 Органические соединения. 
6 Практическая работа № 6 «Определение 

качественного состава органического соединения» 
1 Оценка за 

выполнение 
работы 

7 Практическая работа № 7 «Природные источники 
углеводородов» 

  

8 Практическая работа № 8 «Этиловый спирт как 
растворитель. Проведение качественных реакций на 
спирты» 

1 Оценка за 
выполнение 
работы 

9 Практическая работа № 9 «Ознакомление с 
синтетическими и искусственными пластмассами» 

1 Оценка за 
выполнение 
работы 

10 Практическая работа № 10 «Ознакомление с 
синтетическими и искусственными волокнами» 

1 Оценка за 
выполнение 
работы 
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2. Содержание практических работ 
 
  2.1. Практическая работа № 1 
 

Тема: Расчеты по химическим формулам. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Количество вещества. Закон сохранения массы вещества 

Цель работы: научиться решать расчётные задачи, применяя полученные знания, 
на определение атомной и молекулярной масс, количества вещества 

Перед началом занятия необходимо знать: основные понятия и термины химии,  
закон сохранения массы вещества, принцип расчётов по химическим формулам. 

После окончания занятия необходимо уметь: решать простейшие задачи, применяя 
полученные знания, уметь пользоваться учебной литературой и находить нужную 
информацию 

Материалы и оборудование: карточки с задачами. 
Литература:   
1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2014. 
3. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — 

М., 2014. 
 
Ход работы: 
1. Ознакомьтесь с предложенными примерами решения расчётных задач по теме 

«Основные понятия и законы химии». 
 

Пример 1.  
Вычислите 
относительную 
молекулярную массу 
серной кислоты, 
химическая формула 
которой Н2SO4. 

Решение. Для вычисления относительной 
молекулярной массы необходимо суммировать 
относительные атомные массы элементов (их взять из 
периодической таблицы Д.И.Менделеева), образующих 
соединение с учетом числа атомов: Мr (Н2SO4)= 
1×2+32+16×4=98 

Ответ: Мr (Н2SO4)=98 
Пример 2.  

Вычислите массовую 
долю кислорода в 
веществе, формула 
которого SО3. 
 

Решение. Массовая доля элемента в веществе (w) 
показывает, какую часть относительной молекулярной массы 
вещества составляет относительная атомная масса элемента, 
умноженная на индекс (n) при знаке элемента в формуле. 
Массовая доля – величина безразмерная. Выражается в долях 
от единицы или в процентах. 
Вычисляем  относительную молекулярную массу SО3: Мr 
(SO3)= 32+16×3=80 
Вычисляем массовую долю кислорода. 
Относительная атомная масса кислорода из периодической 
таблицы Д.И.Менделеева Аr(О) =16 
Составим пропорцию: Мr (SO3)   80   -  100%   

 

 
w(О)=60% 
Ответ:w(О)=60% 

Пример 3.  
Какое количество 

Решение. Используем 
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вещества оксида меди 
(II) содержится в 120 г 
его массы? 
 

формулу ,  
где n – количество вещества; 
m – масса вещества; 
М–молярная масса вещества, численно равна относительной 
молекулярной массе 
Относительная молекулярная масса Мr(СuО) = 64 + 16 = 80, 
следовательно, молярная масса  М (СuО) = 80 г/моль. 
Пользуясь соотношением  
находим количество вещества:  
n(СuО) =   

Ответ: n(СuО) = 1,5 моль 
Пример 4.  
Определите массу 

гидроксида натрия 
количеством вещества 2 
моль. 
 

Решение. Используем 
формулу , находим 
молярную массу М(NаOH)=23+16+1=40г/моль. 
m=nM 
m(NаOH)= 2 40г/моль=80г. 

Ответ:m(NаOH)=80 г. 
Пример 5.  

Какой объем занимает 4 
моль углекислого газа 
СО2. 
 

Решение. 
Используем 
формулу , где 
Vm=22,4 л/моль 
V(СО2)=n(CO2) Vm= 4 22,4л/моль= 89,6л. 

Ответ:V(СО2)=89,6 л 
 
2. Решите предложенные задачи: 
1) Вычислите относительную молекулярную массу ортофосфорной кислоты, химическая 
формула которой Н3PO4. 
2) Вычислите массовую долю кислорода в веществе, формула которого Al2О3. 
3) Какое количество вещества оксида железа (II) содержится в 720 г его массы? 
4) Определите массу гидроксида алюминия количеством вещества 3 моль. 
5) Какой объем занимает 6 моль оксида углерода (II) или угарного газа СО. 
 
 
2.2. Практическая работа № 2 
 

Тема: Решение расчётных задач на нахождение массовой доли растворённого 
вещества 

Цель работы: научиться решать расчётные задачи, применяя полученные знания, 
на нахождение массовой доли растворённого вещества 

Перед началом занятия необходимо знать: основные понятия и термины химии,  
принцип расчётов по химическим формулам. 

После окончания занятия необходимо уметь: решать простейшие задачи, применяя 
полученные знания, уметь пользоваться учебной литературой и находить нужную 
информацию 

Материалы и оборудование: карточки с задачами. 
Литература:   

1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социально-
экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 



11 
 

2. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2014. 
3. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — М., 2014. 

 
Ход работы: 
1. Ознакомьтесь с предложенными примерами решения расчётных задач по теме 

«Массовая доля растворённого вещества». 
 

Задача. Определите массовую долю (в %) КОН в растворе, если КОН массой 40 г 
растворен в воде массой 160 г. 
 

Последовательность 
действий 

Пример выполнения действий 

1.Запишите условие и 
требование задачи с помощью 
общепринятых обозначений 

Дано: 
m(КОН)=40 г 
m(воды)=160 г  
Найти: 
W (КОН)-? 

2. Запишите формулу 
нахождения массовой доли 
вещества в растворе 

 

3.Вычислите общую массу 
раствора 

m(раствора)=m(КОН)+m(Н2О) 
m(раствора)=40+160=200г 

4.Подставьте известные 
величины в формулу  

5.Запишите ответ Ответ:  
 
2. Решите предложенные задачи: 
 

Вариант 1 
 

Вариант 2 

1) Вычислите массовую долю 
ортофосфорной кислоты Н3PO4, если в 500 
граммах воды растворили 40 граммов 
ортофосфорной кислоты. 
 
2) Сколько граммов оксида железа (II) FeO 
содержится в 720 г его водного раствора, в 
котором содержится 10% растворённого 
вещества? Определите массу воды 
израсходованной на получение раствора. 
 
3) Вычислите массовую долю полученного 
раствора соли, если к 200 граммам 5%-ного 
раствора этой же соли прилили 50 граммов 
воды. 
 

1) Вычислите массовую долю 
ортофосфорной кислоты Н3PO4, если в 150 
граммах воды растворили 5 граммов 
ортофосфорной кислоты. 
 
2) Сколько граммов оксида железа (II) FeO 
содержится в 480 г его водного раствора, в 
котором содержится 15% растворённого 
вещества? Определите массу воды 
израсходованной на получение раствора. 
 
3) Вычислите массовую долю полученного 
раствора соли, если к 450 граммам 20%-
ного раствора этой же соли прилили 130 
граммов воды. 
 

 
 
2.3.  Практическая работа № 3 
 

Тема: приготовление раствора с заданной концентрацией вещества. 
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Цель: сформировать у обучающихся умения и навыки приготовления растворов 
различной концентрации, умения и навыки обращения с лабораторной посудой и 
реактивами. 

Оборудование: мерный цилиндр, коническая колба, химический стакан, весы, 
разновесы, стеклянная палочка. 

Реактивы: кристаллический сахар, вода. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Повторите правила техники безопасности при 

работе со стеклянной посудой 

 
Теоретическая часть: 
 
Ход работы: 

1. Приготовление раствора сахара с определенной массовой долей растворенного 
вещества. 

 
Задание:  
Вариант 1: приготовить 50 г раствора сахара с массовой долей растворённого 

вещества 12%. Определить массу воды и массу соли в растворе. Рассчитать объем 
получившейся воды. 

Приготовить раствор: отвесить на весах получившуюся массу сахара и всыпать его 
в химический стакан, отмерить мерным цилиндром необходимый объём воды, прилить ее 
в стакан и размешать (ОСТОРОЖНО!) стеклянной палочкой до полного растворения. 

Вариант 2: приготовить 30 г раствора сахара с массовой долей растворённого 
вещества 10%. Определить массу воды и массу соли в растворе. Рассчитать объем 
получившейся воды. 

Приготовить раствор: отвесить на весах получившуюся массу сахара и всыпать его 
в химический стакан, отмерить мерным цилиндром необходимый объём воды, прилить ее 
в стакан и размешать (ОСТОРОЖНО!) стеклянной палочкой до полного растворения. 
 

2. В отчете приведите расчеты и последовательность ваших действий. 
 

3. Сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания, в соответствии с целью работы.  
 

4. Решите предложенные задачи: 
Вариант 1: 

1. Определить массовую долю растворенного вещества, если к 20% раствору хлорида 
натрия массой 120 г добавили 30 г соли. 

2. Определите, какой объем воды необходимо добавить к 20% раствору сульфата натрия 
массой 150 г, чтобы получить раствор с массовой долей соли 0,1. 

Вариант 2: 
1. Рассчитать, какую массу хлорида калия необходимо добавить к 15% раствору массой 

120 г, чтобы получить раствор, в котором массовых долей соли 0,3. 
2. Определите массовую долю растворенного вещества, если к 15% раствору хлорида 

натрия массой 200 г добавили 50 г соли. 
 
2.4.  Практическая работа № 4  
 

Тема: Определение рН раствора солей. 
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Цель: научиться проводить химический эксперимент, обобщить знания 
обучающихся о классификации солей и их свойствах, экспериментальным путём 
определить среду и рН полученных растворов солей. 

Оборудование: штатив с пробирками, спиртовка, держатель для пробирки, спички. 
Реактивы: индикаторы, растворы солей: хлорида натрия, хлорида алюминия, 

ацетата натрия.  
 
Ход работы: 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Внимательно прочитайте описание опытов, продумайте их содержание. 
  После выполнения опытов, ответьте на вопросы, данные в конце работы. 

 

 
Задание 1.  
Приготовьте раствор хлорида натрия, налейте в пробирку. Добавьте 1 каплю 

индикатора (метилоранжа). Можно использовать полоску универсальной индикаторной 
бумаги. 

Что наблюдаете? Полученные наблюдения запишите в таблицу. При помощи 
шкалы рН растворов определите значение водородного показателя (рН) и среду 
полученного раствора соли. 

 
Задание 2. 
Приготовьте раствор хлорида алюминия, налейте в пробирку 1-2 мл, капните 1 

каплю индикатора (метилоранжа).  
Что наблюдаете? Объясните происходящее. Напишите уравнение гидролиза. При 

помощи шкалы рН растворов определите значение водородного показателя (рН) и среду 
полученного раствора соли. 

 
Задание 3. 
Налейте в пробирку 1-2 мл раствора хлорида алюминия, прилейте к нему 1 мл 

раствора сульфида натрия. Какие изменения наблюдаете? Запах какого вещества 
ощущается? Объясните наблюдаемые явления и запишите уравнения реакций. При 
помощи шкалы рН растворов определите значение водородного показателя (рН) и среду 
полученного раствора соли. 

 
Задание 4. 
Налейте в пробирку 1-2 мл раствора ацетата натрия, капните 1 каплю индикатора 

(метилоранжа). Что наблюдаете? Объясните происходящее. Напишите уравнение 
гидролиза. При помощи шкалы рН растворов определите значение водородного 
показателя (рН) и среду полученного раствора соли. 

 
Задание 5. 
Налейте в пробирку 1-2 мл раствора хлорида железа (III), присыпьте немного 

порошка цинка. Какие изменения наблюдаете? Объясните это явление и подтвердите 
необходимыми уравнениями реакции. При помощи шкалы рН растворов определите 
значение водородного показателя (рН) и среду полученного раствора соли. 

 
Для фиксации наблюдений используйте таблицу: 

Соли, взятые для Происходящие изменения Среда раствора 
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опыта 
NaCl  
хлорид натрия 

  

AlCl3 
хлорид алюминия 

 
 

 

Na2CO3 
ацетат натрия 

  

FeCl3 
хлорид железа (III) 

  

 
 
2.5.  Практическая работа № 5 
 

Тема: Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
Цель: изучить свойства металлов и их соединений. 
Оборудование и реактивы:  
1 вариант: штатив для пробирок, пробирки,  железо, растворы азотной кислоты, 

серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида  натрия, хлорида калия, карбоната калия, 
хлорида меди (II), хлорида железа (II) сульфата никеля (II),  нитрата серебра.  

2 вариант: штатив для пробирок, пробирки, растворы азотной  и соляной кислоты, 
хлорида  железа (III),  гидроксида натрия, роданида калия, фосфата натрия, сульфата 
цинка, бромида натрия,  нитрат серебра.  

 
Ход работы: 
 
I вариант 

Задание 1. Используя необходимые реактивы и оборудование, выполните следующие 
превращения:  Fe → FeSO4 → Fe (OH)2 → Fe(NO3)2 
 
Что делали Наблюдения Уравнения реакций 
1. В раствор серной кислоты 
поместим  железные 
стружки. 

  

2. Через некоторое время 
добавим к полученному 
раствору несколько капель 
щелочи. 

  

3. К полученному осадку 
добавим раствор азотной 
кислоты. 

  

Вывод: Экспериментально осуществили превращения химических реакций. 
 
Задание 2.  Предложите наиболее рациональный путь определения солей, растворы 
которых находятся в пронумерованных пробирках: KCl, K2CO3, CuCl2, FeCl2. Уравнения 
реакция запишите в молекулярной и ионной форме.  
 

вещество 
реактив                

КCl К2СО3 CuCl2 FeCl2 

NaOH     
HCl     
AgNO3     
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уравнение 
реакции и № 
пробирки: 

    

Вывод: Распознать вещества можно с помощью качественных реакций. 
 
II вариант: 

Задание 1. Используя необходимые реактивы и оборудование, выполните следующие 
превращения:  FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe(NO3)3 → Fe(CNS)3 
 

Что делали Наблюдения Уравнения реакций 
1. К  раствору хлорида  
железа (III) добавим  
несколько капель щелочи.  

  

2. К полученному осадку 
добавим  раствор азотной 
кислоты. 

  

3. К  раствору нитрата  
железа (III) добавим  2-3 
капли роданида калия. 

  

Вывод: Экспериментально осуществили превращения химических реакций. 
 
Задание 2.  Предложите наиболее рациональный путь определения солей, растворы 
которых находятся в пронумерованных пробирках: Na3PO4, FeCl3, ZnSO4, NaBr,. 
Уравнения реакция запишите в молекулярной и ионной форме.  
 

вещество 
реактив                      

Na3PO4 FeCl3 ZnSO4 NaBr 

NaOH     
AgNO3     
уравнение 
реакции и  
№ пробирки: 

    

Вывод: Распознать вещества можно с помощью качественных реакций. 
 
 
2.6.  Практическая работа № 6 
 

Тема: Определение качественного состава органического соединения. 
Цель: сформировать у обучающихся умения определять углерод и водород в 

органических соединениях, закрепить умения качественного обнаружения углекислого 
газа. 

Оборудование: штатив с пробирками, спиртовка, держатель для пробирки, спички. 
Реактивы: парафин, известковая вода, порошок оксида меди (II). (вместо парафина 

можно использовать глицерин, стеарин, глюкозу, сахарозу, поливинилхлорид, керосин, 
вазелин). 
 
                            

ВНИМАНИЕ! 
Повторите химические свойства предельных углеводородов.                  

Внимательно прочитайте описание опытов, продумайте их содержание. 
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Ход работы: 

Соберите прибор согласно рисунку.  
Поместите ближе   ко дну пробирки кусочек парафин 

(с горошину) и такое же количество порошка оксида меди 
(II), и ближе к пробке ½ ложки-дозатора безводного порошка 
сульфата меди. 

Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой. 
Нагревайте слегка дно пробирки, чтобы парафин расплавился 
и пропитал порошок оксида меди (II). Опустите конец 
газоотводной трубки в пробирку с 1 мл  (20 капель) 
прозрачного раствора известковой воды. Нагревайте 
пробирку с реакционной смесью, соблюдая правила 
нагревания! 

Наблюдайте за изменениями, происходящими с белым 
порошком сульфата меди, прозрачным раствором 
известковой воды и черным порошком оксида меди (II). 

Дайте объяснение происходящим явлениям. Проведенный эксперимент, 
наблюдения и выводы оформите в виде таблицы. 
 

Вещества, взятые для 
опыта 

Происходящие 
изменения 

Анализ наблюдений. Уравнения 
реакций. Выводы. 

Парафин   
Оксид меди (II)   
Сульфат меди 
безводный 

  

Известковая вода   
 
Определение углерода в органическом веществе пробой на обугливание  
( дополнительное задание) 
 
Опыт 1. 
Поместите в фарфоровую чашку несколько кристаллов сахара. 
Нагревайте сахар в чашке. Что наблюдаете? Наблюдения поясните. 
 
Опыт 2. 
Поместите листок фильтровальной бумаги на  
стекло.  
Смочите конец стеклянной палочки серной  
кислотой ( 1:5 ). 
Напишите ею на бумаге формулу серной кислоты. 
 
 
                           
 
Подержите с помощью тигельных щипцов фильтровальную бумагу  
над пламенем спиртовки (не касаясь!). 
Что наблюдаете? 
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2.7.  Практическая работа № 7 
 

Тема: Природные источники углеводородов 
Цель: закрепить теоретические знания о природных источниках углеводородов 
Оборудование: презентация, учебник 

 
Ход работы: 
Составить таблицу 

Природный 
источник 

углеводородов 

Характерные 
особенности 

Применение Крупнейшие 
месторождения 

Нефть     
Природный газ    
Каменный уголь    
 
Оформите общий вывод к работе, опираясь на поставленные цели. 
 
 
2.8.  Практическая работа № 8 
 

Тема: Этиловый спирт как растворитель. Проведение качественных реакций на 
спирты. 

Цель: сформировать у обучающихся умения проводить характерные качественные 
реакции для одноатомных и многоатомных спиртов, закрепить общие лабораторные и 
организационные умения. 

Оборудование: штатив с пробирками, спиртовка, держатель для пробирки, спички. 
Реактивы: растворы глицерина, этилового спирта, сульфата меди, гидроксида 

натрия, растительное масло, листья комнатного растения. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Повторите правила техники безопасности! 

                     
 
Ход работы: 

Задание № 1: Выполните эксперимент по изучению этилового спирта как 
растворителя: 
- внесите 2-3 капли растительного масла в пробирку с 1-2 мл этилового спирта; опишите 
что наблюдали; 
- в широкую пробирку налейте 2-3 мл этилового спирта, затем поместите в неё несколько 
кусочков зелёного листа комнатного растения; закрепите пробирку в держателе или лапке 
штатива и осторожно нагрейте на пламени спиртовки; опишите что наблюдали; какое 
вещество окрасило спирт в ярко-зелёный цвет? 
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Задание № 2: Выполните эксперимент по проведению качественной реакции на 
одноатомные спирты: 
- поверхность медной проволоки очистите с помощью наждачной бумаги, сверните 
проволоку в спираль; прокалите спираль в пламени спиртовки; опишите что наблюдали; 
какое вещество в виде черного налёта образовалось на поверхности проволоки? 
- напишите уравнение реакции. 
- быстро внесите спираль в пробирку с этиловым спиртом; повторите операцию несколько 
раз (содержимое пробирки приобретает новый запах); опишите что наблюдали; какое 
вещество образовалось и имеет характерный запах, что происходит с медной проволокой?  
- напишите уравнение реакции. 
 

Задание № 3: Выполните эксперимент по проведению качественной реакции на 
многоатомные спирты: 
- налейте в пробирку 1 мл 10%-ного раствора сульфата меди (II) и добавьте немного 10%-
ного раствора гидроксида натрия до образования голубого студенистого осадка 
гидроксида меди (II); к полученному осадку добавьте по каплям раствор глицерина; 
встряхните содержимое пробирки; отметьте растворение осадка с образованием 
прозрачного осадка; опишите что наблюдали; какое вещество окрасило раствор в ярко-
синий цвет? 
- напишите уравнения реакций. 
 
Составьте отчет о работе, используя таблицу: 
 

№ 
п/п 

Дано Что делали? Что наблюдали? 
Условия реакции. 

Вывод. Уравнения 
реакций. 

1.     

2.     

3.     

 
Оформите общий вывод к работе, опираясь на поставленные цели. 
 
 

2.9-2.10 Практическая работа № 9-10 
 

Тема: Ознакомление с синтетическими и искусственными пластмассами и 
волокнами. 

Цель: ознакомиться с образцами пластмасс и волокон; определить их характерные 
физические свойства (по внешнему виду), отношение к нагревания и характер горения и 
природу продуктов горения. 

Оборудование и реактивы: коллекции пластмасс и волокон, учебник (стр. 247-
248). 

Литература:   
1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2014. 
 
Ход работы:  

- при изучении свойств пластмасс, прежде всего, следует уделить внимание внешнему 



19 
 

виду, твёрдости и эластичности материала; 
- окончательные выводы можно сделать, лишь изучив отношение образца к нагреванию, 
характер горения и природу продуктов горения (экспериментально данная часть работы 
не проделывается в связи с недостаточным количеством материала, изучаем отношение к 
горению, его характер и природу продуктов горения, используя учебник – стр. 246); 
- определить при роду волокна по внешнему виду сложно; одним из самых доступных 
способов является изучение характера горения, анализ запаха продуктов разложения и 
остатка после сгорания. 
 

Задание № 1: Оформите свои наблюдения в виде таблицы. 
 

Название 
пластмассы или 

волокна 

Физические 
свойства 

Отношение к 
нагреванию 

Характер и 
продукты горения 

Свойства пластмасс 
Полиэтилен 
 

   

Поливинилхлорид 
 

   

Тефлон 
 

   

Целлулоид 
 

   

Фенолофор-
мальдегидная смола 
 

   

Свойства волокон 
Хлопок 
 

   

Шерсть, шёлк 
 

   

Капрон 
 

   

Лавсан 
 

   

Ацетатное волокно 
 

   

 
Оформите общий вывод к работе, опираясь на поставленные цели. 
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Введение  
 
Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ по 

общеобразовательной дисциплине ПД.03 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БИОЛОГИЯ) созданы с 
целью организации работы на учебных занятиях по предмету,  при выполнении  
лабораторных и практических работ и подготовки к следующему занятию. 

На выполнение лабораторных и практических работ учебным планом отводится: 
Специальность: 44.02.05.Коррекционная педагогика в начальном образовании – 10 
часов. 

Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ по 
общеобразовательному учебному предмету включают перечень практических занятий и 
лабораторных работ.  

 
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.03 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(БИОЛОГИЯ) обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 
личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 
гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности с использованием знаний в области биологических 
наук; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 
и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 
использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области изучения основ биологии; 

 
метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 
на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 

 
предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы 
и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
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 сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-
научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 
результатов; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными биологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате различных 
воздействий; 

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты 
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей. 

 
В результате освоения общеобразовательным учебным предметом обучающиеся 

должны уметь: 
 объяснить с материалистических  позиций процесс возникновения жизни на Земле как 

естественное событие эволюции материи; основные свойства живых организмов как 
результат эволюции живой материи;                             

 владеть навыками  работы с микроскопом, препаратами и др. биологическим 
оборудованием;  

 уметь изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования;           
 решать генетические задачи и составлять родословную;  
 характеризовать сущность основных видов размножения организмов;  
 механизм передачи признаков и свойств из поколения в поколение; 
 применять на практике биологические знания для решения задачи сохранения 

окружающей среды и здоровья человека;  
 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, демографических проблем  и взаимодействий природы и общества. 
 
В результате освоения общеобразовательным учебным предметом обучающиеся 

должны знать: 
 уровни организации живой природы;   
 положение клеточной теории, строение клеток и функции органоидов, химический 

состав клетки;    
 особенности строения эукариотических  и прокариотических клеток, неклеточную  

форму жизни – вирусы;   
 многообразие организмов;    
 обмен веществ, превращение энергии в организме;   
 виды размножения и особенности индивидуального развития организмов, онтогенез 

человека;  
 закономерности  наследственности и изменчивости, современные представления о 

геноме человека, генетике пола; основные методы селекции и направления 
биотехнологии;   

 современные представления о возникновении и развитии жизни на Земле, гипотезы о 
происхождении и развитии человека;  

 основные экологические понятия: экосистема, экологические факторы, структура 
экосистем, особенности взаимоотношений организмов и среды обитания;  

 основные экологические проблемы современности и пути их решения. 
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1. Организация и проведение лабораторных занятий 
 
Лабораторные занятия как вид учебной деятельности должны проводиться в специально 

оборудованных лабораториях, где выполняются лабораторные работы (задания). 
 
Необходимые структурные элементы лабораторного занятия: 
 инструктаж, проводимый преподавателем; 
 самостоятельная деятельность студентов; 
 обсуждение итогов выполнения лабораторной работы 

 
Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний 

студентов - их теоретической готовности к выполнению задания. 
Лабораторное задание (работа) может носить репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер. 
 
Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 
пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их 
характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), 
контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

 
Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения не-
обходимых действий, от студентов требуется самостоятельный подбор оборудования, выбор 
способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. 

 
Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что студенты должны решить 

новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 
 
По каждому лабораторному заданию (работе) преподавателем учебной дисциплины 

разрабатываются методические указания по их проведению, которые рассматриваются на 
заседании  ПЦМК. 

 
По лабораторной работе репродуктивного характера методические указания содержат: 

 тему занятия; 
 цель занятия;  
 используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики; 
 пояснения (теория, основные характеристики); 
 порядок выполнения конкретной работы; 
 таблицы для заполнения; 
 выводы (без формулировок); 
 контрольные вопросы; 
 учебную и специальную литературу. 

 
 По лабораторной работе частично-поискового характера методические указания 

содержат: 
 тему занятия; 
 цель занятия; 
 пояснения (теория, основные характеристики). 
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Форма организации студентов для проведения лабораторного занятия  (фронтальная, 

групповая и индивидуальная) определяется преподавателем, исходя из темы, цели, порядка 
выполнения работы. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одну и ту же 
работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется бригадами 
по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 
индивидуальное задание. 

 
Для повышения эффективности проведения лабораторных занятий преподавателю 

необходимо разработать: 
 сборник задач, заданий и упражнений с методическими указаниями по их выполнению; 
 задания для автоматизированного тестового контроля для определения подготовки 

студентов к лабораторному занятию; 
 проведение лабораторных занятий на повышенном уровне трудности с включением в них 

заданий, связанных с выбором студентами условий выполнения работы, конкретизацией 
целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования. 

 
Оформление лабораторного задания (работы) 
Результаты выполнения лабораторного задания (работы) оформляются студентами в 

виде отчета. Форма и содержание отчета определяются соответствующей ПЦМК. 
Оценки за выполнение лабораторного задания (работы) являются показателями текущей 

успеваемости студентов по учебной дисциплине. 
 

Правила выполнения лабораторных работ (заданий) 
Здесь следует указать, что студент должен: 

 строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в описаниях 
соответствующих лабораторных работ; 

 знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности студента, 
которая производится преподавателем; 

 знать, что после выполнения работы студент должен представить отчет о проделанной 
работе с обсуждением полученных результатов и выводов. 

В разделе указываются также требования и процедура выставления окончательной 
оценки студенту по работе и порядок выполнения пропущенных работ по уважительным и 
неуважительным причинам. 

 
Описание установки или рабочего места студента для выполнения лабораторных 

работ 
Описание установки или рабочего места студента вводится в методические указания в 

том случае, если лабораторная установка или рабочее место носит комплексный характер и ис-
пользуется для проведения всех или нескольких работ по данной дисциплине. 

В описании следует указать конструктивные особенности установки; наименования 
работ, которые могут быть на ней выполнены; порядок изменения видов работ, настройки, 
регулировки. 

 
Инструктаж при выполнении лабораторной работы 
Инструктаж, проводимый  перед началом самостоятельной работы, должен 

содержать ответы на следующие вопросы: 
 каковы цель и задачи лабораторной работы; 
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 какие методы следует использовать и каков порядок проведения работы; 
 как нужно содержать в порядке рабочее место; 
 каковы требования техники безопасности при проведении работы; 
 как оформить результаты. 
 

Особое внимание следует уделить окончанию работы. За несколько минут до 
завершения работы обучающихся следует предупредить, что время, отведенное на нее, 
заканчивается. Необходимо закончить оформление и привести в порядок рабочее место. 
Обязательно следует обсудить выполнение работы, сделать выводы. 
 

Лабораторные работы  
 

№ 
занятия 

  
Формы и 
методы 

контроля 
Наименование темы и содержание занятий по 

программе 
Кол-во 
часов 

Тема 2 Учение о клетке. 
 

1 Лабораторная работа «Сравнение строения 
клеток растений и животных» 

1 Оценка по 
лабораторной 
работе 

2 Лабораторная работа «Действие фермента 
каталаза на пероксид водорода» 

1 Оценка по 
лабораторной 
работе 

Тема 3 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

3 Лабораторная работа «Выявление и описание 
признаков сходства зародышей человека и других 
позвоночных животных как доказательство их 
эволюционного родства» 

1 Оценка по 
лабораторной 
работе 

Тема 4 Основы генетики и селекции. 
 

4 Лабораторная работа «Изучение 
модификационной изменчивости растений, 
построение вариационного ряда и кривой» 
 

1 Оценка по 
лабораторной 
работе 

Тема 5 Эволюционная теория. Учение о видах. 
 

5 Лабораторная работа «Применение 
морфологического критерия для определения 
вида растения» 
 

1 Оценка по 
лабораторной 
работе 

6 Лабораторная работа «Изучение 
приспособленности живых организмов к среде 
обитания» 
 

1 Отчёт по 
лабораторной 
работе 
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2. Содержание лабораторных работ 

 
2.1. Лабораторная работа № 1 
 

Тема: сравнение клеток растений и животных. 
Цель: рассмотреть клетки различных организмов и их тканей под микроскопом 

(вспомнив при этом основные приемы работы с микроскопом), вспомнить основные 
части, видимые в микроскоп и сравнить строение клеток растительных, грибных и 
животных организмов.  

Оборудование: микроскопы; готовые микропрепараты растительной (кожица 
чешуи лука), животной (эпителиальная ткань – клетки слизистой ротовой полости) 
клеток; таблицы и рисунки (учебник, дидактический материал) о строении растительной и 
животной клеток.  

 
Ход работы: 

1. Рассмотрите под микроскопом приготовленные (готовые) микропрепараты 
растительных и животных клеток. 
- рассмотрите рисунок растительной и животной клеток 

 

 
 

2. Зарисуйте по одной растительной и животной клетке. Подпишите их основные части, 
видимые в микроскоп.  
- зарисуйте схему строения растительной и животной клеток, подпишите их основные 
части 
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3. Сравните строение растительной и животной клеток. Сравнение провести при помощи 

сравнительной таблицы. Сделайте вывод о сложности их строения.  
 

Растительная клетка Животная клетка 
черты различия 

1. оболочка толстая, упругая, состоит из 
целлюлозы (клетчатки) 

2. имеются пластиды 
3. развитая система вакуолей или одна 

крупная вакуоль 

1. оболочка тонкая, эластичная, представляет 
собой уплотнённый слой цитоплазмы 

2. пластиды отсутствуют 
3. вакуоли обычно отсутствуют, в некоторых 

клетках развиты незначительно 
черты сходства 

1. клеточная мембрана, цитоплазма, ядро, которое окружено ядерной мембраной с порами и 
содержит хромосомы (хранение наследственной информации) 

2. митохондрии (клеточное дыхание – энергетический обмен) 
3. рибосомы (биосинтез белка – пластический об мен) 

 
4. Сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания, в соответствии с целью работы.  
5. Ответьте на предложенные контрольные вопросы: 
 О чем свидетельствует сходство клеток растений и животных?  
 О чем свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств 

природы?  
 Выпишите основные положения клеточной теории. Отметьте, какое из положений 

можно обосновать проведенной работой.  
 
 
2.2. Лабораторная работа № 2 
 

Тема: действие фермента каталаза на пероксид водорода 
Цель: показать действие фермента каталазы на пероксид водорода (Н2О2) и 

условия, в которых он функционирует; обнаружить действие фермента каталазы в 
растительных тканях, сравнить ферментативную активность натуральных и 
повреждённых кипячением тканей. 

Оборудование и реактивы: 3%-ный раствор пероксида водорода, лист элодеи 
(другого растения), кусочки сырого и варёного картофеля, микроскопы, пробирки. 

Информация для обучающихся: пероксид водорода – ядовитое вещество, 
образующееся в клетке в процессе жизнедеятельности. Принимая участие в 
обезвреживании ряда токсичных веществ, он может вызвать самоотравление клетки 
(денатурацию белков, в частности, ферментов). Накоплению пероксида водорода в клетке 
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препятствует фермент каталаза, распространённый в клетках живых организмов, 
способных существовать в кислородной атмосфере. Фермент каталаза, расщепляя 
пероксид водорода (Н2О2) на воду и кислород, играет защитную роль в клетке. Фермент 
функционирует с очень большой скоростью, одна его молекула расщепляет за 1 секунду 
200 000 молекул Н2О2. 

Уравнение реакции расщепления: Н2О2 = Н2О2 + О2 
 
Ход работы: 

1. Поместите в первую из трёх пробирок кусочек сырого картофеля, во вторую – лист 
или кусочек листа комнатного растения, в третью – кусочек варёного картофеля. 

2. Прилейте в пробирки по 2-3 мл 3%-ного раствора пероксида водорода Н2О2. 
3. Опишите (зарисуйте) наблюдаемые вами в каждой пробирке явления. 
4. На предметное стекло, в каплю воды положите лист элодеи или тонкий срез листа 

растения, рассмотрите его под микроскопом при малом увеличении. 
5. Нанесите на лист растения 1-2 капли пероксида водорода (Н2О2), накройте покровным 

стеклом и вновь рассмотрите срез под микроскопом. 
6. Опишите (зарисуйте) наблюдаемые явления. 
7. Сформулируйте частные и общий выводы к работе, опираясь на поставленную цель. 

 
Наблюдения к работе: 

1. Чем объяснить сходные явления в опыте с листом комнатного растения и сырым 
картофелем, возникшие в результате проникновения в клетки пероксида водорода? 

2. Какие внутримолекулярные силы разрушились в ферменте каталазе при варке 
картофеля, и как это отразилось в опыте? 

 
 
2.3. Лабораторная работа № 3 
 

Тема: выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 
позвоночных животных как доказательство их эволюционного родства 

Цель: опираясь на биогенетический закон, определить основные черты сходства и 
различия зародышей человека и других позвоночных животных на ранних и поздних 
стадиях эмбрионального развития. 

Оборудование и реактивы: рисунки учебника, объемная модель или таблица, 
иллюстрирующие биогенетический закон. 

 
Ход работы: 
Задание 1: опираясь на рисунок 142 «Сравнение эмбрионов позвоночных на 

ранних стадиях развития» (В.И. Сивоглазов, А.Б. Агафонова «Биология» (среднее 
профобразование); М. Дрофа, 2010 стр. 278) определите основные черты сходства и 
различия зародышей человека и других позвоночных животных на ранних и поздних 
стадиях эмбрионального развития. 

Задание 2: зарисовать эмбрионы рыбы и человека на самых ранних стадиях и более 
поздних стадиях эмбрионального развития. 

Задание 3: сформулируйте частные и общий выводы к работе, опираясь на 
поставленную цель. 

 
Результаты работы оформите в виде таблицы: 

 
зародыш рыбы на ранних 

и поздних стадиях 
эмбрионального развития 

зародыш человека на 
ранних и поздних 

стадиях 

черты 
сходства 

черты 
различия 

вывод 
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(рисунок) эмбрионального 
развития (рисунок) 

 
 

    

 
 

    

 
 
2.4. Лабораторная работа № 4 
 

Тема: изучение модификационной изменчивости растений, построение 
вариационного ряда и кривой. 

Цель: углубить знания о норме реакции как пределе приспособительных реакций 
организмов; сформировать знания о статистическом ряде изменчивости признака; 
выработать умение экспериментально получать вариационный ряд и строить кривую 
нормы реакции.  

Оборудование: наборы биологических объектов: семена фасоли, бобов, колосья 
пшеницы, листья яблони, акации и пр. (не менее 30 (100) экземпляров одного вида); метр 
для измерения роста учащихся класса.  

 
Ход работы:  

1. Расположите листья (или другие объекты) в порядке нарастания их длины;  
2. Измерьте длину объектов, рост одноклассников, полученные данные запишите в 

тетради. Подсчитайте число объектов, имеющих одинаковую длину (рост), внесите 
данные в таблицу:  
 
Размер объектов V (варианта, численное значение признака)                   
Число объектов p (частота встречаемости признака)                   
 

3. Постройте вариационную кривую, которая представляет собой графическое 
выражение изменчивости признака; частота встречаемости признака – по вертикали; 
степень выраженности признака – по горизонтали  

 
4. Сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания, в соответствии с целью 

работы.  
5. Ответьте на предложенные контрольные вопросы: 
 Дайте определение терминам – изменчивость, модификационная изменчивость, фенотип, 

генотип, норма реакции, вариационный ряд.  
 Какие признаки фенотипа имею узкую, а какие – широкую норму реакции? Чем 

обусловлена широта нормы реакции, и от каких факторов она может зависеть? 
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2.5. Лабораторная работа № 5 
 

Тема: применение морфологического критерия для определения вида растения. 
Цель: обеспечить усвоение понятия морфологического критерия вида, закрепить 

умение составлять описательную характеристику растений.  
Оборудование: три комнатных растения разных видов.  
 
Ход работы:  

1. Рассмотрите предложенные вам для работы три комнатных растения. Пользуясь 
планом описания растения, дайте характеристику каждого предложенного вида, сделайте 
вывод о родстве между этими растениями. 

2. Заполните таблицу: 
 

Пункты плана Описание 
1. стебель  - форма: 

- окраска: 
- вид стебля: 

2. лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - форма: 
- сложность: 
- жилкование: 

3. корневая система - тип: 
- главный корень: 
- боковые корни: 
- придаточные корни: 

4. цветок - форма: 
- сложность околоцветника: 
- количества лепестков: 
- количество тычинок: 
- количество пестиков: 

5. принадлежность к классу  
6. принадлежность к виду  
 

3. Сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания, в соответствии с целью работы: 
каким образом морфологический критерий помог вам в определении вида растений?  

4. Ответьте на предложенные контрольные вопросы: 
 Дайте определение терминам – эволюция, вид.  
 Перечислите основные критерии вида и дайте им краткую характеристику.  

 
 
2.6. Лабораторная работа № 6 
 

Тема: изучение приспособленности живых организмов к среде обитания. 
Цель: на примере конкретного животного показать адаптивные черты строения, 

указывающие на приспособленность к среде обитания.  
Оборудование: дидактический материал (картинки различных животных).  
 
Ход работы:  
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1. Рассмотрите предложенный вам образец животного, определите его вид и среду его 
обитания, перечислите характерные особенности среды обитание данного организма по 
предложенному плану: 
- плотность среды 
- освещенность 
- количество кислорода 
- влажность 

2. Определите особенности строения, приспосабливающие этот живой организм к среде 
обитания, перечислите их в соответствии с предложенным планом: 
- форма тела 
- покровы тела 
- расположение и форма конечностей 
- окраска 
- особенности строения 

3. Заполните таблицу:  
 
Вид живого организма Среда обитания Адаптивные черты 
   
 

4. Зарисуйте рассмотренное животное. 
5. Сделайте вывод о значении адаптаций и об относительности этих приспособлений.  
6. Ответьте на предложенные контрольные вопросы: 
 Какие адаптации существуют у животных? Назовите их и приведите примеры.  
 Дайте определение терминам – маскировка, мимикрия, адаптация. 
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3. Организация и проведение практических работ 

 
Характер проведения практических занятий 
Практические работы могут носить частично-поисковый и поисковый характер. 
Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении  обучающиеся  не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 
выполнения необходимых действий и требуют от  обучаемых самостоятельного подбора 
оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 
литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся 
должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические 
знания. 

При планировании практических работ необходимо находить оптимальное 
соотношение частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень 
в интеллектуальной деятельности. 

Формы организации работы на практических занятиях 
Формы организации работы обучающихся на практических работах могут быть 

разнообразные: фронтальная, групповая и индивидуальная. 
При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 
При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 

бригадами по 2-5 человека. 
При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 

индивидуальное задание. 
Для повышения эффективности проведения практических работ требуется: 

 формирование тематики и заданий практических занятий осуществлять с реально 
востребованными работами; 

 использование в практике преподавания поисковых практических работ, построенных 
на проблемной основе; 

 применение коллективных и групповых форм работы, максимальное       
использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 
студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

 проведение практических работ  на повышенном уровне трудности с включением в 
них заданий, связанных с выбором обучающимися условий выполнения работы, 
конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования;  

 эффективное использование времени, отводимого на практические работы  подбором 
дополнительных задач и заданий для обучающихся, работающих в более быстром 
темпе. 

Инструктаж перед выполнением практической работы 
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Инструктаж, проводимый  перед началом самостоятельной работы, должен 
содержать ответы на следующие вопросы: 
 каковы цель и задачи практической работы; 
 какие методы следует использовать и каков порядок проведения работы; 
 как нужно организовать своё рабочее место; 
 как оформить результаты. 

Практические работы выполняются студентами самостоятельно, однако на 
начальных этапах, а также при проведении сравнительно новых типов самостоятельных 
работ (например, определение растений) рекомендуется работу разбить на части. Перед 
началом каждой из них  преподаватель дает пояснения,  и работа выполняется 
фронтально. Целесообразно также активно проработать карточки-инструкции для всей 
аудитории. 

Особое внимание следует уделить окончанию работы. За несколько минут до 
завершения работы студентов следует предупредить, что время, отведенное на нее, 
заканчивается. Необходимо закончить оформление и привести в порядок рабочее место. 
Обязательно следует обсудить выполнение работы, сделать выводы. 

 
Практические работы 
 

№  
занятия 

 Формы и 
методы 
контроля 
 

Наименование темы и содержание занятий по 
программе 

Кол-во 
часов 

Тема 4 Основы генетики и селекции. 
 

1 
 
 
2 

Практическая работа № 1 «Решение генетических 
задач на моногибридное и дигибридное 
скрещивание» 
Практическая работа № 2 «Н.И. Вавилов о центрах 
многообразия и происхождения культурных 
растений» 

1 
 
 
1 

Оценка за 
решение 
задач 
Оценка за 
выполнение 
работы 

Тема 5 Эволюционная теория. Учение о видах. 
 

3 Практическая работа № 3 «Основные этапы 
эволюции человека» 

1 Оценка за 
выполнение 
работы 

Тема 6 Основы экологии. Экосистемы. 

4 Практическая работа № 4 «Решение экологических 
задач» 
 

1 Оценка за 
решение 
задач 
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4. Содержание практических работ 
 
  4.1. Практическая работа № 1 
 

Тема: Решение генетических задач на моногибридное и дигибридное скрещивание. 
Цель работы: научиться решать задачи по генетике, применяя полученные знания. 
 
Перед началом занятия необходимо знать: основные генетические понятия и 

термины,  закономерности наследственности, принцип решения простейших генетических 
задач  

 
После окончания занятия необходимо уметь: решать простейшие генетические 

задачи. Применяя полученные знания, уметь пользоваться научной литературой и 
находить нужную информацию 

 
Материалы и оборудование: карточки с задачами. 
 
Литература:   

1. В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О.Фадеева Общая биология. Москва Издательский 
центр «Академия» 2012 г. стр.59-67.,  

2. Лернер Г.И. Биология Полный справочник.М.:Астрель.2009. 
 
I. Теоретическая часть: Ответьте на вопросы теста 
 

Вариант 1 
 

1. Ген – это: 
а) участок молекулы ДНК, несущий информацию о синтезе аминокислоты; 
б) триплет; 
в) участок молекулы ДНК, несущий информацию о структуре одного белка; 
г) участок молекулы РНК, несущий информацию о структуре белка 
 
2. Аллель, подавляющий действие другого гена: 
а) доминантный;   
б) гомологичный; 
в) рецессивный;                     
г) активный 
 
3. Совокупность внешних и внутренних признаков организмов:  
а) генотип;         
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б) кариотип;         
в) фенотип          
г) геном 
 
4. Парные хромосомы – это  
а) аналогичные хромосомы;                    
б) гомологичные хромосомы; 
в) идентичные хромосомы;                     
г) альтернативные хромосомы 
 
5. В генетике  при записи скрещивания символом «А» принято обозначать: 
а) гибридов первого поколения;                  
б) доминантный аллель; 
в) поколение родителей;                               
г) мужской пол 
 
6. У мухи парные гомологичные хромосомы имеются в ядрах: 
а) клеток кишечника;                                    
б) сперматозоидов; 
в) яйцеклеток;                                                
г) всех клеток организма 
 
7.Парные гены, определяющие окраску лепестков растений ночной красавицы, 
расположеннее в гомологичных хромосомах, называют 
а) рецессивными;                           
б) сцепленными; 
в) доминантными;                          
г) аллельными 
 
8. Сколько типов гамет образует особь с генотипом АаВВ 
а) 1;         
б) 2;            
в) 4;       
г) 8 
 
9. Какое количество гамет образует дигетерозигота? 
а) 2;         
б) 8;            
в) 6;       
г) 4 
 
10. У человека карий цвет глаз (А) доминирует над голубым (а), а способность владеть 
правой (B) рукой над леворукостью (b). Выберите генотип голубоглазого правши 
а) ААВВ;       
б) АаВb;        
в) ааВВ;       
г) ааbb 
 
11. Определите фенотип растений томата с генотипом АаBb, если пурпурный стебель 
доминирует над зеленым, а рассеченные листья – над цельными. 
а) пурпурный стебель с цельными листьями; 
б) зеленый стебель с рассеченными листьями; 
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в) пурпурный стебель с рассеченными листьями; 
г) зеленый стебель с цельными листьями 
 
12. У кареглазого мужчины и голубоглазой женщины родилось 6 кареглазых девочек и 2 
голубоглазых мальчика. Ген кареглазости  (А) доминирует. Каковы генотипы родителей? 
а) отец Аа, мать Аа;                                  
б) отец аа, мать Аа; 
в) отец аа, мать АА;                                  
г) отец Аа, мать аа 
 

Вариант 2 
 
1. Гены, расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом: 
а) альтернативные;  
б) доминантные 
в) аллельные;  
г) рецессивные 
 
2. Совокупность генов организма:  
а) кариотип;        
б) фенотип;           
в) генотип;               
г) логотип 
 
3. Аутосомы – это  
а) половые хромосомы данного вида; 
б) хромосомы, одинаковые  у мужских и женских особей данного вида; 
в) хромосомы, расположенные только в половых клетках; 
г) хромосомы, расположенные только в соматических клетках  
 
4. Диплоидный набор хромосом в клетках тела организма, типичен  для: 
а) спермия;        
б) зиготы;         
в) яйцеклетки;         
г) сперматозоида 

5. В генетике  при записи скрещивания символом принято обозначать: 
а) гибридов первого поколения;                        
б) доминантный аллель; 
в) поколение родителей;                                     
г) мужской пол 
 
6. Как назвал Г. Мендель признаки, не  проявляющиеся у гибридов первого поколения? 
а) гетерозиготными;                                 
б) рецессивными; 
в) гомозиготными;                                    
г) доминантными; 
 
7. Особь с генотипом АаВb не образует гамету 
а) АВ;         
б) аВ;       
в) Вb;        



20 
 

г) аb 
 
8. Количество возможных фенотипов при скрещивании типа Аа  х  Аа  
а) 2;         
б) 1;            
в) 4;       
г) 3 
 
9. У человека карий цвет глаз (А) доминирует над голубым (а), а способность лучше 
владеть правой рукой  (В) над леворукостью (b). Выберите генотип  голубоглазого левши 
а) ААВВ;      
б) АаВb;        
в) ааВВ;       
г) ааbb 
 
10. Какие гаметы имеют особи с генотипом    ааВВ? 
а) ааВ;                
б) ааВВ;                
в) аВВ;                    
г) аВ 
 
11. Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок с белой шерстью 
(рецессивный признак)? 
а) 100% белые;                                              
б) 50% белых особей и 50% черных; 
в) 25% белых особей и 75% черных;          
г) 75% белых особей и 25% черных 
  
12. Какое потомство получится при скрещивании комолой гомозиготной коровы (ген 
комолости В доминирует) с рогатым быком? 
а) все ВВ;                                    
б) 50% ВВ и 50% Вв; 
в) все Вв;                                     
г) 75% ВВ и 25% Вв  
 
 
II. Практическая часть: Решите предложенные задачи 
 

Вариант 1 
 

1. Умение владеть преимущественно правой рукой (праворукость) доминирует над 
умением владеть преимущественно левой рукой (леворукость). Мужчина-правша, мать 
которого была левшой, женился на женщине-правше, имевшей трёх братьев и сестёр, двое 
из которых левши. Определите возможные генотипы женщины и вероятность (%) того, 
что дети, родившиеся от этого брака, будут левши. 
 
2. При скрещивании чёрного петуха без хохла с бурой хохлатой курицей всё потомство 
оказалось чёрным и хохлатым. Определите генотипы родителей и потомства. Какие 
признаки являются доминантными? Какой процент бурых без хохла цыплят получится в 
результате скрещивания между собой гибридов первого поколения? 
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Вариант 2 
 

1. Ген черной окраски тела крупного рогатого скота доминирует над геном красной 
окраски. Какое потомство можно ожидать от скрещивания: а) двух гетерозиготных 
особей; б) красного быка и гетерозиготной чёрной коровы? 
 
2. Полидактилия (многопалость) и отсутствие малых коренных зубов наследуются как 
доминантные признаки. Гены этих признаков находятся в разных парах хромосом. Какова 
вероятность (%) рождения детей без аномалий в семье, где оба родителя страдают обеими 
болезнями и гетерозиготны по этим парам генов? 
 
 

4.2. Практическая работа № 2  
 

Тема: Н.И. Вавилов о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений 

Цель: закрепить теоретические знания об этапах эволюции растений на примере 
важнейших сельскохозяйственных культур, рассмотреть расположение древнейших 
сельскохозяйственных цивилизаций мира, определить центры происхождения культурных 
растений, дать им характеристику. 

Литература: Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. В. М. Константинова. — М., 2012 
§ 2.3.2  стр. 116-119, Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля:— М., 2015 § 5.1  стр. 80 

Материалы и оборудование: учебник 
 
Ход работы:  
I. Теоретическая часть: ответьте на вопросы 

1. Какие растения называют культурными? 
2. Когда начался процесс одомашнивания растений и животных? 
3. Какие культурные растения были одомашнены раньше всего? 
4. Перечислите названия центров происхождения культурных растений, выделенных 

Н.И. Вавиловым? 
5. Назовите центры происхождения пшеницы, картофеля, кофе, капусты, риса, 

винограда? 
6. Из какого центра произошло наибольшее число видов культурных растений? 
 

II. Практическая часть: изученный материал оформить в виде таблицы  
 отразите современные закономерности географического распределения видового и 

сортового составов в первичных очагах и особенности расселения культурных 
растений. 

Центр происхождения Сельскохозяйственные культуры 
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4.3. Практическая работа № 3 
   

Тема: Основные этапы эволюции человека 
Цель: закрепить теоретические знания о современной гипотезе происхождения 

человека, дать характеристику основных этапов антропогенеза. 
Перед началом занятия необходимо знать: основные эволюционные понятия и 

термины,  закономерности антропогенеза  
После окончания занятия необходимо уметь: определять основные черты предков 

человека разумного, прослеживать и анализировать особенности основных этапов 
антропогенеза. Применяя полученные знания, уметь пользоваться научной литературой и 
находить нужную информацию 

Литература: Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. В. М. Константинова. — М., 2012 
§ 5.2  стр. 244-248  

Материалы и оборудование: учебник 
 
Ход работы:  
 
I. Теоретическая часть: ответьте на вопросы 

 
7. Какими чертами обладали австралопитеки? 
8. Каковы причины перехода австралопитека к прямохождению? 
9. Какие черты позволяют считать австралопитеков наиболее древними нашими 

родственниками? 
10. Почему естественный отбор в эволюции человека постепенно утрачивал своё 

значение? 
11. Где были обнаружены останки древнейших людей? 
12. Какими особенностями обладали неандертальцы? 
13. Какими эволюционными преимуществами обладали кроманьонцы по сравнению с 

неандертальцами? 
14. Чем характеризуется современный этап эволюции человека? 

 
II. Практическая часть: изученный материал оформить в виде таблицы 
 

Этап эволюции Вид человека Рост Объём 
мозга 

Особенности 
физического 

развития 

Образ 
жизни 

предки человека дриопитек     

австралопитек     

древнейшие люди 
(архантропы) 

человек умелый     

человек 
прямоходящий 

    

древние люди 
(палеоантропы) 

неандерталец     
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современные люди кроманьонец, 
человек разумный 

    

современный 
человек разумный 

    

 

 
 
 
 

4.4. Практическая работа № 4 
 

Тема занятия:  Решение экологических задач. 
Цель работы: научиться решать простейшие экологические задачи, применяя 

полученные знания на практике, научиться строить  графическую модель взаимодействия 
двух популяций. 

 
Перед началом занятия необходимо знать: терминологию темы, основные 

экологические законы и правила, основные принципы решения задач по предмету 
 
После окончания занятия необходимо уметь: самостоятельно решать простейшие 

экологические задачи, применяя полученные знания; использовать полученные знания в 
опытнической работе; использовать навыки экологической терминологии  уметь строить 
модель взаимодействия двух популяций. 

 
Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): тетрадь, ручка, 

текст с условием задач. 
 
Литература:  
1. Общая биология под редакцией В.М. Константинова, А. Г. Резанова, 

Е.О.Фадеевой. Москва Издательский центр «Академия», 2012 стр.59-74 
2. Общая биология 10-11 классы под редакцией А.А.Каменского, Е.А. Криксунова, 

В.В. Пасечника. Москва Дрофа 2009, стр. 142-146, стр.149-152 
 

I. Теоретическая часть: запишите в тетрадь основные определения раздела 
 

1. Трофическая цепь (цепь питания) – путь перемещения вещества (в виде пищи) в 
экосистеме, обусловленный взаимодействием продуцентов, консументов и редуцентов, 
через который осуществляется биотический круговорот вещества в экосистеме. 

2. Трофический уровень – этап перемещения вещества в экосистеме, совокупность 
организмов, занимающих определенное место в трофической цепи 

3. Закон (правило экологической пирамиды) Линдемана: с одного трофического уровня 
на следующий уровень передается не более 10% «потенциальной» энергии, которая может 
быть использована организмом более высокого уровня. Такая передача энергии не 
приводит к неблагоприятным для экосистем последствиям. 

4. Биогеоценоз – устойчивое сообщество растений, животных и микроорганизмов, 
находящихся в постоянном взаимодействии с компонентами атмосферы, гидросферы и 
литосферы. 

 продуценты – автотрофные организмы, создающие (производящие) органические 
вещества из неорганических (зеленые растения) 
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 консументы – гетеротрофные организмы, являющиеся потребителями органического 
вещества (растительноядные, плотоядные, всеядные животные – консументы 1-,2-,3-го 
порядков) 

 редуценты – гетеротрофные организмы, которые разрушают мертвую органику, 
превращая ее в простые соединения (минерализуют) 
 

Дополнительные сведения: 
Для исследования взаимоотношений в экосистемах (природных сообществах) 

используют разнообразные методы: эксперимент, длительное наблюдение в природе, 
определение числа особей в популяциях, наблюдения за миграцией животных и др. 

 
Для более полного и глубокого познания живой природы широко используют 

также моделирование (создание искусственных экологических систем). При этом 
применяют математическую обработку данных (математическое моделирование). 
Методы моделирования, если они правильно отображают протекающие в природе 
процессы, позволяют прогнозировать, в каких направлениях далее будет развиваться 
данная экосистема, что имеет для многих биогеоценозов (лес, луг, болото, озеро) важное 
практическое значение. В основе моделирования и экологического прогнозирования лежит 
принцип разделения сложных экосистем на отдельные более простые компоненты 
(подсистемы), которые связаны друг с другом различной сложности функциональными 
связями. 
 
 
II. Практическая часть: решите предложенные задачи (групповая работа) 
 
Группа 1: 
Задача № 1. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы 
вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно принимайте, что 
на каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего 
уровня. 
 
Задача № 2. На территории площадью 100 км2 ежегодно производили частичную рубку 
леса. На момент организации на этой территории заповедника было отмечено 50 лосей. 
Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество 
лосей уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-
110 голов. Определите численность и плотность поголовья лосей: 
а) на момент создания заповедника; 
б) через 5 лет после создания заповедника; 
в) через 15 лет после создания заповедника. 
 
Группа 2: 
Задача № 3. Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100 
млрд. т. Установлено, что за один год растительность ассимилирует почти 1 млрд. т. 
углерода. Примерно столько же его выделяется в атмосферу. Определите, за сколько лет 
весь углерод атмосферы пройдет через организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 
16). 
 
Задача № 4. Рассчитать, какова будет численность популяции зайца через 1,3,5 и 10 лет 
при полном отсутствии волков. Отобразить изменения численности зайцев в течение 
данного периода графически.  
 
Группа 3: 
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Задача № 5. Рассчитать, какова будет численность популяции зайца через 1, 3,5 и 10 лет, 
если начальная численность волков составляет 20 особей и не изменяется на протяжении 
указанного времени. Отобразить изменения численности зайцев в течение данного 
периода графически. Сравнить результат с результатами задачи №1.  
 
Задача № 6. Рассчитать, какова будет численность популяции зайца через 1, 3,5 и 10 лет, 
если начальная численность волков составляет 20 особей и возрастает на 10% ежегодно. 
Отобразить изменения численности зайцев в течение данного периода графически. 
Сравнить результат с результатами задачи №1и №2.  
 
 

Список литературы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  

1. В.М. Константинов «Биология» (учебник для образовательных учреждений НПО 
и СПО с учётом профиля профессионального образования), М; Академия, 2012 
2. Е.И. Тупикин «Общая биология с основами экологии и природоохранной 
деятельности (профессионально-техническое образование)», М; Высшая школа, 2002 

 
Дополнительные источники:  

1. Д.К. Беляев «Общая биология. 10-11 класс», М; Просвещение, 2003 
2. Ю.И. Полянский «Общая биология. 10-11 класс», М; Просвещение, 1991 
3. Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Экология. Тематическое планирование. 9 
класс», М; Дрофа, 1995 
4. А.В. Теремов «Тестовые задания по общей биологии». М; Сфера, 1999 
5. Ю.А. Белоусов «Биология. Справочник школьника», Ярославль; Академия 
развития, 1998 
6. В.М. Константинов, А.М. Розенштейн «Методическое руководство по 
использованию демонстрационного материала по биологии. Животные», М; 
Просвещение, 1991 
7. А.В. Пименов «Уроки биологии». Ярославль; Академия развития, 1998 
8. А.Ю. Гаврилова «Биология. 10 класс. Поурочные планы», Волгоград; Учитель, 
2005 
9. А.В. Михеев, В.М. Константинов «Охрана природы (профессионально-
техническое образование)», М; Высшая школа, 1986 

 
Интернет ресурсы 
www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к 1 сентября 
www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
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Введение 
 
Методические рекомендации составлены для проведения практических 

работ по МДК 01.01 Теоретические основы обучения в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. По учебному плану предусмотрено 20 часов практической 
работы обучающихся. На данных практических занятиях обучающиеся 
актуализируют теоретический материал, закрепляют его, проводят логико-
дидактический анализ школьной программы и учебников по учебным 
предметам, получают навыки составления конспектов и планов уроков, 
учатся планировать учебный материал по темам и четвертям.  

Цели и задачи практических работ: 
учить обучающихся определять цели и задачи уроков в 

общеобразовательных начальных классах и начальных классах 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения, 

анализировать программы по предметам для обучающихся в 
общеобразовательных начальных классах и начальных классах 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения с учётом 
требований ФГОС, 

вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования  в начальных классах и классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения, 

анализировать  использование средств обучения на уроках в 
общеобразовательных начальных классах и начальных классах 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения, 

выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

В ходе проведения практических работ формируются общие и 
профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 
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ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
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Содержание практических работ 
 

Практическая работа № 1-2.  Анализ содержания начального 
общего образования и основные тенденции его развития. 

Цель работы:  изучить педагогическую литературу по данной теме; 
проанализировать содержание начального общего образования и основные 
тенденции его развития 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
Оборудование: 
мультимедийная презентация  
Порядок проведения: 
1. Проанализировать содержание начального общего образования и 

основные тенденции его развития по плану: 
1) выявление воспитательного потенциала и реализация в содержании 

начального образования,  
2) анализ использования педагогических технологий на уроках в 

начальных классах и класс КРО. 
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3) особенности организации учебного процесса.  
4) вариативность систем начального образования.  
Список литературы: 
1. Бордовская Н.В. Педагогика. Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, 

А.А. Реан. - СПб.: “Питер”, 2010. - 304 с. 
2. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное 

пособие для инженерно-педагогических ин-тов и индустриально-
педагогических техникумов - Екатеринбург: Изд-во “Деловая книга”, 2016. 

 
Практическая работа № 3-4.  Особенности организации учебно-

воспитательной работы в школах-комплексах  
Цель работы:  рассмотреть особенности организации учебно-

воспитательной работы в школах-комплексах, провести психолого-
педагогический и методически анализ уроков школах-комплексах  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
Оборудование: мультимедийная презентация 
Порядок проведения: 
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На основе анализа педагогической литературы составить выступления: 
1. Задачи и идеи организации педагогического процесса в школах-

комплексах.  
2. Развитие педагогического творчества в условиях школ- комплексов 
3. Опыт педагогического творчества. 
Составить конспект урока в школах-комплексах. 
Список литературы: 
1. Онищук В. А. Урок в современной школе. М.,2019. 
2. Сластенин В. А., Исаев И. Ф. и др. Педагогика: Учебное пособие для 

студентов педагогических учебных заведений. М., 2014. 
 
 
Практическая работа № 5-6. Анализ педагогических технологий с 

целью активизации учебной деятельности обучающихся в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего обучения 

Цель работы:   
проанализировать педагогические технологии с целью активизации 

учебной деятельности обучающихся в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
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обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
Оборудование:мультимедийная презентация 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать понятие педагогической технологии. 
Педагогические технологии имеют два источника. Первый источник - 

производственные процессы и конструкторские дисциплины, связывающие 
тем или иным способом технику и человека, составляющие систему «человек 
- техника - цель». В этом смысле технология определяется как совокупность 
методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойства, формы 
сырья, материала в процессе производства продукции. Можно привести и 
другие определения этого понятия, но, в сущности, все они отражают 
основные характерные признаки технологии: технология - категория 
процессуальная; она может быть представлена как совокупность методов 
изменения состояния объекта; технология направлена на проектирование и 
использование эффективных экономических процессов. 

Второй источник - сама педагогика. Еще А.С. Макаренко называл 
педагогический процесс особым образом организованным «педагогическим 
производством», ставил проблемы разработки «педагогической техники». Он 
отмечал, что наше педагогическое производство никогда не строилось по 
технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди. Именно 
поэтому у нас просто отсутствуют все важные отделы производства: 
технологический процесс, учет операций, конструкторская работа, 
применение конструкторов и приспособлений, нормирование, контроль, 
допуски и браковка. 

2. Рассмотреть признаки и классификацию педагогических технологий. 
В.В. Юдин выделил следующие признаки педагогической технологии: 
- четкость и определенность в фиксации результата; 
- наличие критериев его достижения; 
- пошаговая и формализованная структура деятельности субъектов 

обучения, определяющая переносимость и повторяемость опыта [15]. 
Г.Е. Муравьева на основе анализа литературы выделяет основные 

признаки или характеристики технологии обучения как процедуры 
деятельности: 

- целенаправленность; 
- целостность; 
- научная обоснованность; 
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- направленность на результат; 
- планируемость; 
- высокая эффективность; 
- системность; 
- комфортность для учителя и учащихся; 
- законосообразность; 
- проектируемость; 
- надежность; 
- гарантированность результата 
Профессором Г.К. Селевко на основе рассмотрения педагогической 

технологии в научном аспекте и в качестве системы способов, принципов и 
регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса 
обучения, обобщая различные классификационные подходы, дается 
следующая классификация педагогических технологий (которая считается 
наиболее распространенной в отечественной педагогической науке). 

По уровню применения: общепедагогические, частнометодические 
(предметные) и локальные (модульные) технологии. 

По философской основе: материалистические и идеалистические, 
диалектические и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, 
гуманистические и антигуманные, антропософские и теософские, 
прагматические и экзистенциалистские, свободного воспитания и 
принуждения и другие технологии. 

По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, 
психогенные и идеалистические технологии. 

По научной концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные, 
бихевиористские, гештальт-технологии, интериоризаторские, развивающие, 
суггестивные, нейролингвистические технологии. 

По ориентации на личностные структуры: информационные 
(формирование знаний, умений, навыков), операционные (формирование 
способов умственных действий), эмоционально-художественные и 
эмоционально-нравственные (формирование сферы эстетических и 
нравственных отношений), технологии саморазвития (формирование 
самоуправляющих механизмов личности), эвристические (развитие 
творческих способностей), прикладные (формирование действенно-
практической сферы) технологии. 

По характеру содержания и структуры: обучающие и воспитывающие, 
светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально 
ориентированные, гуманитарные и технократические, различные отраслевые, 
частнопредметные, а также монотехнологии, комплексные (политехнологии) 
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и проникающие технологии. 
По организационным формам: классно-урочные и альтернативные, 

академические и клубные, индивидуальные и групповые, коллективные 
способ обучения, дифференцированное обучение. 

По подходу к ребенку: авторитарные, дидактоцентрические, личностно-
ориентированные (антропоцентрические), гуманно-личностные, технологии 
сотрудничества, свободного воспитания, эзотерические технологии. 

По преобладающему (доминирующему) методу: догматические, 
репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, программированного 
обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, 
саморазвивающего обучения, диалогические, коммуникативные, игровые, 
творческие информационные (компьютерные) и другие технологии. 

По категории обучающихся: массовая (традиционная школьная 
технология, рассчитанная на усредненного ученика, технологии 
продвинутого уровня (углубленного изучения предметов, гимназического, 
лицейского, специального образования и другие), технологии 
компенсирующего обучения (педагогической коррекции, поддержки, 
выравнивания и т.п.), виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, 
олигофренопедагогика), технологии работы с отклоняющимися (трудными и 
одаренными) детьми в рамках массовой школы. 

По направлению модернизации существующей традиционной системы: 
на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений, на 
основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, на основе 
эффективности организации и управления процессом обучения, на основе 
методического усовершенствования и дидактического реконструирования 
учебного материала, природосообразные, альтернативные, целостные 
технологии авторских школ 

Список литературы: 
1. Белкин, А.С. Витагенное обучение с голографическим методом 

проекций / А.С. Белкин // Школьные технологии. - 2018. - № 3. - С. 13-15. 
2. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. 

Беспалько. - М.: Педагогика, 2019. - 93 с. 
3. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - М.: 
Логос, 2019. - 336 с. 

 
 
Практическая работа № 7-8. Анализ проблем формирования 

личности младшего школьника в процессе обучения 
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Цель работы:   
проанализировать проблемы формирования личности младшего 

школьника в процессе обучения. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
Оборудование: 
Рабочие программы для обучающихся в общеобразовательных 

начальных классах и начальных классах компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения 

Начальная школа плюс до и после. Ежемесячный научно-методический 
и психолого-педагогический журнал. № 1–2013 г., 3–2015 г., 2–2017., 12–
2013 г., 4–2014 г., 6–2005 г., 6–2013 г. 

мультимедийная презентация 
Порядок проведения: 
1. На основе анализа педагогической литературы составить 

выступления: 
Роль обучения и воспитания в формировании личности 
Готовность ребенка к школьному обучению 
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Изменение познавательной деятельности младшего школьника 
Изменение личностных особенностей и характера общения младшего 

школьника  
Список литературы: 
1. Кравцов Г.Г. Психологические проблемы начального образования, 

Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 2019 
2.Кравцова Е.Е. Психологические особенности детей младшего 

школьного возраста, 2021 
 

 
Практическая работа № 9-10.  Анализ типов и структуры уроков в 

начальных классах и в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

Цель работы:   
определять цели и задачи уроков математики в общеобразовательных 

начальных классах  
провести психолого-педагогический и методически анализ урока 

математики в начальных общеобразовательных начальных классах 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
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ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 
эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 

Оборудование: видеоурок по математике для 3 класса, учебник по 
математике для 3 кл (УМК "Школа России") 

Порядок проведения: 
1. Просмотр урока. 
2. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
Тема урока: 
Тип урока: 
Цель урока: 
Задачи урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 
Ведущие аспекты анализа урока: 

Дидактическая задача урока (краткий 
оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 
отобранному содержанию. 
2.Результативность решения дидактической 
задачи 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока 
содержанию программы и учебника 

Методы обучения 
Соответствие приемов обучения и учения 
(методов обучения) решению триединой 
образовательной цели 

Формы обучения 

1. Соответствие форм обучения 
(фронтальная, групповая, индивидуальная, 
коллективная) решению основной 
дидактической задачи урока. 
2. Целесообразность использования 
предложенных заданий 

Результативность урока Достижение цели и решение основной 
дидактической задачи урока 

Практическая направленность урока 
Практическая направленность вопросов, 
упражнений и задач, предлагаемых для 
выполнения школьникам 

Самостоятельная работа школьников как 
форма организации учебной деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников 
при решении дидактической задачи урока 
2. Характер самостоятельной учебной 
деятельности (репродуктивный, 
творческий) 
3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных учебных 
действий на каждом этапе урока 

Личностные, познавательные, 
коммуникативные, регулятивные 

Формирование ИКТ-компетентности 
Применение ИКТ на уроке, уровень 
сформированности ИКТ компетентности 
учащихся 
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Структура урока Соответствие структуры урока основной 
дидактической задаче 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требования 
Температурный режим, проветривание 
класса, чередование видов деятельности, 
динамические паузы 

Дидактическая задача урока (краткий 
оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 
отобранному содержанию. 
2.Результативность решения дидактической 
задачи 

 
Приложение 1 "Типы уроков" 

 
Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного 
предъявления новых знаний  

Первичное усвоение новых 
предметных ЗУНов,  

Воспроизведение своими 
словами правил, понятий, 
алгоритмов, выполнение 
действий по образцу, 
алгоритму 

Урок формирования 
первоначальных 
предметных навыков, 
овладения предметными 
умениями 

Применение усваиваемых 
знаний или способов 
учебных действий в 
условиях решения учебных 
задач (заданий) 

Правильное 
воспроизведение образцов 
выполнения заданий, 
безошибочное применение 
алгоритмов и правил при 
решении учебных задач 

Урок применения 
предметных ЗУНов  

Применение предметных 
ЗУНов  в условиях решения 
учебных задач повышенной 
сложности 

Самостоятельное решение 
задач (выполнение 
упражнений) повышенной 
сложности отдельными 
учениками или коллективом 
класса 

Урок обобщения и 
систематизации предметных 
ЗУНов 

Систематизация 
предметных ЗУНов, 
универсальных действий 
(решение предметных задач) 

Умение сформулировать 
обобщенный вывод, уровень 
сформированности УУД  

Урок повторения 
предметных ЗУНов  

Закрепление предметных 
ЗУНов, формирование УУД  

Безошибочное выполнение 
упражнений, решение задач 
отдельными учениками, 
коллективом класса; 
безошибочные устные 
ответы; умение находить и 
исправлять ошибки, 
оказывать взаимопомощь 

Контрольный урок Проверка предметных 
ЗУНов, умений решать 

Результаты контрольной или 
самостоятельной работы 
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практические задачи,  

Коррекционный урок Индивидуальная работа над 
допущенными ошибками 

Самостоятельное 
нахождение и исправление 
ошибок 

Комбинированный урок 
Решение задач, которые 
невозможно выполнить в 
рамках одного урока 

Запланированный результат 

Учебная экскурсия Непосредственное изучение 
явлений окружающего мира 

Применение ЗУНов при 
изучении явлений 
окружающего мира в 
реальных жизненных 
ситуациях; творческое 
оформление отчетов 

Урок решения 
практических, проектных 
задач 

Практическая 
направленность изучения 
теоретических положений 

Использование средств 
учебного курса в целях 
изучения окружающего 
мира 

 
Приложение 2 "Дидактические задачи урока" 

 
Основные дидактические (обучающие) 
задачи урока Содержание наблюдения 

Обеспечение осознания и усвоения 
понятий, законов, правил, алгоритмов, 
закономерностей 
Усвоение = понимание + запоминание  
Правильное воспроизведение 

1.Методы и приемы предъявления нового 
материала школьникам. 
2.Формы организации учебной 
деятельности 
3. Методы и приемы оказания 
индивидуальной помощи учащимся, 
затрудняющимся в устном воспроизведении 
терминов, правил, алгоритмов и т.д. 

Формирований умений применения 
теоретических положений в условиях 
решения учебных задач 
Овладение = усвоение + применение ЗУНов 
в условиях решения учебных задач 

1.Методы и формы организации 
самостоятельной учебной деятельности 
школьников. 
2.Методы и приемы оказания 
индивидуальной помощи учащимся, 
испытывающим трудности при решении 
учебных задач со стороны учителя и 
одноклассников 

Формирование УУД в условиях решения 
учебных задач (познавательная 
деятельность, речевая деятельность и 
работа с источником информации, 
организационная деятельность) 
Овладение = усвоение + применение УУД в 
условиях решения учебных задач 

1.Приемы обучения учащихся работе с 
источниками информации 
2.Формы организации учебной 
деятельности школьников (фронтальная, 
парная, парная, групповая) 
3.Приемы индивидуальной помощи 
учащимся со стороны учителя и 
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одноклассников (непосредственные и 
опосредованные с помощью пособий) 

Формирование УУД в условиях решения 
практических задач 
Овладение = усвоение УУД + применение 
ЗУНов в условиях решения практических 
задач 

Приемы использования средств учебного 
предмета в целях изучения окружающего 
мира 

Повторение (обобщение или 
систематизация) ЗУНов, УУД 

1.Объем содержания обобщения и 
систематизации (отдельные темы, глава, и 
т.д.) 
2.Методы повторения (обобщение, 
систематизация) 

Контроль за степенью усвоения ЗУНов Результаты вы выполнения контрольных 
работ 

 
Приложение 3 "Организационные формы обучения" 

 
Формы обучения Приемы обучения Содержание наблюдения 

Фронтальная форма 
обучения 

Словесная и наглядная 
передача учебной 
информации одновременно 
всем учащимся, обмен 
информацией между 
учителем и детьми 

Произвольное внимание 
учащихся в процессе 
объяснения учителя, 
фронтального опроса; 
корректирующая 
информация со стороны 
учителя, правильные ответы 
детей 

Групповая (парная) форма 
обучения; группы сменного 
состава 

Организация парной работы 
или выполнение 
дифференцированных 
заданий группой 
школьников (с помощью 
учебника, карточек, 
классной доски) 

Учебное сотрудничество 
(умение договариваться, 
распределять работу, 
оценивать свой вклад в 
результат общей 
деятельности); соревнование 
между группами 

Индивидуальная форма 
обучения 

Работа с учебником, 
выполнение 
самостоятельных или 
контрольных заданий, 
устный ответ у доски, 
индивидуальное сообщение 
новой для класса 
информации (доклад) 

Степень самостоятельности 
при работе с учебником, при 
выполнении 
самостоятельных работ, при 
устном сообщении; 
результативность 
индивидуальной помощи со 
стороны учителя или 
учащихся; опосредованное 
оказание индивидуальной 
помощи через источники 
информации 
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Коллективная форма 
организации обучения 

Частичная или полная 
передача организации 
учебного занятия учащимся 
класса 

Создание условий, при 
которых учащиеся 
самостоятельно организуют 
и проводят фрагменты 
уроков или весь урок 

 
Приложение 4" Основные этапы урока"  

 
Основные этапы урока, воспроизводящего 
целостный учебный процесс Наблюдаемые приемы обучения и учения  

Организационный момент Приветствие учителя, подготовка рабочих 
мест 

Постановка цели урока в начале или в 
процессе урока 

Формулировка цели учителем или детьми и 
способы фиксации цели урока. Приемы 
обучения, демонстрирующие 
недостаточность имеющихся знаний, 
несформированность УУД 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Актуализация знаний УУД в начале урока 
или в процессе его по мере необходимости 

Приемы повторения системы опорных 
понятий или ранее усвоенных учебных 
действий, необходимых и достаточных для 
восприятия нового материала 
школьниками.  
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Первичное восприятие и усвоение нового 
теоретического учебного материала 
(правил, понятий, алгоритмов…) 

Приемы привлечения внимания детей к 
принципиально новым сведениям, приемы 
первичного закрепления (выражаются в 
речи детей) 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Применение теоретических положений в 
условиях выполнения упражнений и 
решения задач 

Воспроизведение учащимися способов 
решений задач, выполнение упражнений по 
образцу, применение грамматических 
правил при написании слов, предложений 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности. 

Самостоятельное творческое использование 
сформированных умений и навыков 

Решение учебных задач повышенной 
трудности или практических задач 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности. 

Динамическая пауза Основные приемы динамической паузы 
Обобщение усвоенного и включение его в 
систему ранее усвоенных ЗУНов и УУД 

Использование нового содержания 
совместно с ранее изученным в условиях 
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фронтального опроса, беседы, при решении 
задач и выполнении упражнений 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Рефлексия деятельности 

Подведение итогов совместной и 
индивидуальной деятельности учеников 
(новое содержание, изученное на уроке и 
оценка личного вклада в совместную 
учебную деятельность), достижение 
поставленной цели 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Контроль за процессом и результатом 
учебной деятельности школьников 

Обучение способам контроля и самооценки 
деятельности. Умение учащихся 
самостоятельно находить и исправлять 
ошибки, определять степень успешности 
Проявляется в устных высказываниях детей 
и в результатах письменных работ. 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

 
Приложение 5 " Виды универсальных учебных действий" 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
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обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 
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ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
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решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации 

Список литературы: 
1. Онищук В. А. Урок в современной школе. М.,2011. 
2. Сластенин В. А., Исаев И. Ф. и др. Педагогика: Учебное пособие для 

студентов педагогических учебных заведений. М., 2010. 
 
 
Практическая работа № 11-12. Анализ тематического и поурочного 

планирования учебного процесса в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 
Цель работы:  анализ подготовки учителя к уроку в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
обучения  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
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программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
Оборудование: учебники по математике  для обучающихся в 

общеобразовательных начальных классах и начальных классах 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения, дидактический 
материал 

Порядок проведения: 
Проанализировать предложенный дидактический материал и ответить на 
вопросы: 

 этапы конструирования урока математики 
 критерии соответствия ЭОР 
 статичные элементы дидактической структуры урока 
 определение технологической карты урока 
 элементы структуры технологической карты  
 назначение технологической карты урока 

 
Дидактический материал «Подготовка к современному уроку математики в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 
Рассмотрим основные моменты, которые следует учитывать учителю при 
подготовке к современному уроку в соответствии с требованиями ФГОС. 
Прежде всего необходимо рассмотреть этапы конструирования урока: 

1. Определение темы учебного материала. 
2. Определение дидактической цели темы. 
3. Определение типа урока: урок изучения и первичного закрепления 
новых знаний; закрепления новых знаний; комплексного применения 
знаний, умений и навыков; обобщения и систематизации знаний; 
проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков учащихся. 
4. Продумывание структуры урока. 
5. Обеспеченность урока  
6. Отбор содержания учебного материала. 
7. Выбор методов обучения. 
8. Выбор форм организации педагогической деятельности 
9. Оценка знаний, умений и навыков. 
10. Рефлексия урока. 

При отборе электронно-образовательных ресурсов (далее - ЭОР) к уроку 
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необходимо строго следовать следующим критериям соответствия ЭОР: 
 - целям и задачам урока; 
 - основным требованиям к ЭОР (обеспечение всех компонентов 

образовательного процесса, интерактивность, возможность удаленного 
(дистанционного) обучения); 

 - научно-педагогическим требованиям к ЭОР; 
 - эргономическим требованиям; 
 - научность и достоверность предоставленной информации. 

Основная дидактическая структура урока отображается в плане-конспекте 
урока и в его технологической карте. Она имеет как статичные элементы, 
которые не изменяются в зависимости от типов урока, так и динамические, 
которым свойственна более гибкая структура: 

 1. Организационный момент: тема; цель; образовательные, 
развивающие, воспитательные задачи; мотивация их принятия; 
планируемые результаты: знания, умения, навыки; личностно 
формирующая направленность урока. 

 2. Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно 
задавалось). 

 3. Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на 
основном этапе урока: постановка учебной задачи, актуализация 
знаний. 

 4. Сообщение нового материала. 
 5. Решение учебной задачи. 
 6. Усвоение новых знаний. 
 7. Первичная проверка понимания учащимися нового учебного 

материала (текущий контроль с тестом). 
 8. Закрепление изученного материала. 
 9. Обобщение и систематизация знаний. 
 10. Контроль и самопроверка знаний (самостоятельная работа, 

итоговый контроль с тестом). 
 11. Подведение итогов: диагностика результатов урока, рефлексия 

достижения цели. 
 12. Домашнее задание и инструктаж по его выполнению. 

Технологическая карта урока - это новый вид методической продукции, 
обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов 
в школе и возможность достижения планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Структура технологической карты включает: 

 - название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 
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 - цель освоения учебного содержания; 
 - планируемые результаты (личностные, предметные, метапредмет-

ные, информационно-интеллектуальную компетентность и УУД); 
 - метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и 

ресурсы); 
 - основные понятия темы; 
 - технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы 

определяется цель и прогнозируемый результат, даются практические 
задания на отработку материала и диагностические задания на 
проверку его понимания и усвоения); 

 - контрольное задание на проверку достижения планируемых 
результатов. 

Технологическая карта позволит учителю: 
 - реализовать планируемые результаты ФГОС; 
 - определить УУД, которые формируются в процессе изучения 

конкретной темы, всего учебного курса; 
 - системно формировать у учащихся УУД; 
 - осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению 

темы от цели до конечного результата; 
 - определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести 

его с дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему 
уроков); 

 - проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год 
посредством перехода от поурочного планирования к проектированию 
темы; 

 - освободить время для творчества (использование готовых разработок 
по темам освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы); 

 - определить возможности реализации межпредметных знаний 
(установить связи и зависимости между предметами и результатами 
обучения); 

 - на практике реализовать метапредметные связи и обеспечить 
согласованные действия всех участников педагогического процесса; 

 - выполнять диагностику достижения планируемых результатов 
учащимися на каждом этапе освоения темы; 

 - решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, 
выполнение учебного плана и т. д.); 

 - соотнести результат с целью обучения после создания продукта -
набора технологических карт; 

 - обеспечить повышение качества образования. 
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Цель - один из элементов поведения и сознательной деятельности человека, 
который характеризует предвосхищение в мышлении результата 
деятельности и пути его реализации с помощью определенных средств. 
Цель обычно начинается со слов "Определение", "Формирование", 
"Знакомство" и пр. В формировании цели урока следует избегать глагольных 
форм. 
Задача - данная в определенных условиях (например, в проблемной 
ситуации) цель деятельности, которая должна быть достигнута 
преобразованием этих условий, согласно определенной процедуре. 
Формулировка задач должна начинаться с глаголов - "повторить", 
"проверить", "объяснить", "научить", "сформировать", "воспитывать" и пр. 
Таким образом, понятие "технологическая карта" пришло в образование из 
промышленности. Технологическая карта - технологическая документация в 
виде карты, листка, содержащего описание процесса изготовления, 
обработки, производства определенного вида продукции, производственных 
операций, применяемого оборудования, временного режима осуществления 
операций. Технологическая карта в дидактическом контексте представляет 
проект учебного процесса, в котором дано описание от цели до результата с 
использованием инновационной технологии работы с информацией. 

 
 

Практическая работа № 13-14. Анализ урока в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования 

Цель работы:  наблюдение и  анализ урока математики в начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 
(психолого-педагогический и методический) в условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
Оборудование: видеоурок по математике для 3 класса кл. КРО, учебник 

по математике для 3 кл  
Порядок проведения: 
1. Просмотр урока. 
2. Анализ урока по схеме. 
1. Место данного урока в системе занятий по теме. Соответствие 

материала программе, речевым и возрастным особенностям детей данной 
группы (класса). Объём материала и его доступность. 

2. Правильность постановки целей и задач, их соответствие теме и 
содержанию урока. Адекватность отбора речевого материала задачам урока. 

 3. Организация урока: эстетическое оформление, используемое 
оборудование, качество наглядных пособий и дидактического материала. 

4. Структура урока: основные этапы, их логическая последовательность, 
чёткость перехода от одного этапа к другому, продолжительность занятия и 
его этапов, соотношение времени, отведённого на индивидуальную и 
фронтальную работу. Соответствие фактического хода занятия 
запланированному, отступления от конспекта, их причины. 

5. Анализ этапов урока. Содержание этапов, подготовка детей к 
предстоящему этапу. Реализация дидактических принципов обучения. 
Методы и приёмы, используемые на отдельных этапах, их соответствие 
целям урока. Разнообразие, взаимосвязь, обоснованность методов и приёмов 
обучения. Особенности применения методических и коррекционных 
приёмов, умение использовать методические пособия. Обеспечение 
положительного эмоционального фона в процессе занятия и интереса детей к 
заданиям. Сочетание индивидуальных и фронтальных форм работы. 
Адекватность предъявляемых требований с учётом речевых возможностей и 
личностных особенностей каждого ребёнка. Доступность и чёткость 
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инструкций и вопросов учителя. 
6. Особенности  умственной деятельности, поведения детей на уроке: 

активность, проявление интереса, степень сформированности структуры 
деятельности, уровень сосредоточенности на заданиях, устойчивость 
внимания на протяжении всего занятия, возможности переключения 
внимания от одного занятия к другому, причины отклонений в деятельности 
и поведении детей, качество знаний, умений и навыков, полученных или 
закреплённых детьми на уроке. 

7. Характеристика деятельности учителя. Возможности контакта с 
группой (классом), умение владеть вниманием детей и организовывать их 
для работы, владение приёмами повышения активности, интереса и внимания 
детей, практическое осуществление индивидуального подхода к детям с 
учётом их личностных особенностей, настойчивость в достижении цели, 
проявление педагогического такта. Речь учителя (доступность, логичность, 
интонационная выразительность и эмоциональность). Контроль за речью 
детей, исправление допущенных детьми ошибок. 

8. Результаты урока. Достижение цели и задач, выполнение намеченного 
плана, эффективность использованных методов и приёмов. Характер 
деятельности детей в процессе занятия (степень самостоятельности, уровень 
активности, темп работы). Подведение итогов урока, оценка деятельности 
детей. 

 
Приложение 1.  Требования к основным структурным  элементам урока в классе 

компенсирующего обучения 
1. Проверка ранее 
изученного материала и 
выполнения домашнего 
задания. 

 продумать проверку домашнего задания, усвоения 
ранее изученного материала (количество опрошенных, время; 
какие формы опроса вы будете применять, продумать 
формулировку вопросов); 
 комментирование оценки знаний (индивидуальный и 
дифференцированный подход). 

2. Изучение нового 
материала. 

 продуктивные методы освоения учебного материала 
(преобладание активных методов изложения материала, 
создание проблемных ситуаций); 
 связь с предыдущим материалом;  
 межпредметные связи, построение учебного материала 
– от простого к сложному; 
 при изложении материала учитывать ведущий канал 
восприятия (кинестетик, аудиал, визуал). 

3. Закрепление  продумать формы закрепления пройденного материала 



29 

 

пройденного материала (проиграть, прорешать, смена видов деятельности, 
поэтапность сложности задания). 

4. Домашнее задание  домашнее задание обязательно должно быть записано 
на доске; 
 комментировать домашнее задание; 
 объем домашнего задания с учетом индивидуального и 
дифференцированного подхода. 

Приложение 2. Содержание коррекционной работы по математике 
 

1. Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного развития 

- развитие мелкой моторики и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных 
сторон психической 
деятельности 

- коррекция – развитие восприятия, представлений, 
ощущений; 
- коррекция – развитие памяти; 
- коррекция – развитие внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие представлений о времени. 

3. Развитие различных 
видов мышления 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между предметами, 
явлениями и событиями) 

4. Развитие основных 
мыслительных операций 

    - развитие умения сравнивать, анализировать; 
   -  развитие умения выделять сходство и различие понятий; 
   -  умение работать по словесной и письменной 
инструкциям, алгоритму; 
   - умение планировать деятельность. 

5. Коррекция нарушений 
в развитии эмоционально-
личностной сферы 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое 
дело до конца; 
- формирование умения преодолевать трудности; 
- воспитание самостоятельности принятия решения; 
- формирование адекватности чувств; 
- формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
- формирование умения анализировать свою деятельность; 
- воспитание правильного отношения к критике 

6. Коррекция - развитие 
речи 

- развитие фонематического восприятия; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 - развитие лексико-грамматических средств языка. 

7.Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях 
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Практическая работа № 15-16. Анализ основной образовательной  
программы начального общего образования согласно ФГОС  

Цель работы:  проанализировать основные образовательные  
программы начального общего образования согласно ФГОС НОО 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
Оборудование: ФГОС НОО, программа «Школа России»   
Порядок проведения: 
1. Проанализировать разделы программы начального общего 

образования: целевой, содержательный и организационный.  
2. Систематизировать предложенный материал разделов 
3. Проанализировать программу «Школа России» (пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования; формирование 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования). 
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Практическая работа № 17-18. Анализ программ для начальных 
классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Цель работы:  наблюдение и  анализ урока математики в начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 
(психолого-педагогический и методический) в условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
Оборудование: ФГОС НОО, программа «Школа России», 

адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для детей с ОВЗ (ЗПР)   

Порядок проведения: 
1. Составить интеллектуальную карту «Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с ЗПР».  
2. Систематизировать предложенный материал разделов адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для 
детей с ОВЗ (ЗПР)   

3. Проанализировать программу АООП НОО ОВЗ (пояснительную 



32 

 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования; формирование 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования). 

 
 
Практическая работа № 19-20. Анализ развивающих программ 

начального общего образования 
Цель работы:  наблюдение и  анализ урока математики в начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 
(психолого-педагогический и методический) в условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 
Оборудование: ФГОС НОО, программа «Школа России»   
Порядок проведения: 
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1. Проанализировать разделы программы начального общего 
образования: целевой, содержательный и организационный.  

2. Систематизировать предложенный материал разделов 
3. Проанализировать программы «Гармония»,  «Начальная школа XXI 

век», «Школа 2100», «Планета знаний» (пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования; формирование 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования). 

 
Список литературы 
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Введение 
Методика преподавания русского языка — одна из важнейших учебных 

дисциплин в педагогическом образовании учителей начальных классов. 
Задача педагогического учебного заведения состоит в том, чтобы вооружить 
будущего учителя начальной, школы теми теоретическими 
(лингвистическими и психолого-педагогическими) положениями, на которых 
базируется современная методика обучения русскому языку, а также 
практическими умениями и навыками, необходимыми для обучения младших 
школьников. 

Практические задания  направлены на совершенствование у студентов 
умений и навыков умственной деятельности: классификации, анализа, 
сравнения, систематизации и т.п. Уделено внимание развитию речи будущих 
учителей начальных классов с этой целью включены задания направленные 
на обогащения и активизацию        терминологического словаря студентов. 

Данные методические рекомендации разработаны для проведения 
практических работ по МДК 01.02 Методика преподавания русского языка с    
с коррекционно – развивающими технологиями 

По учебному плану предусмотрено 104 часа  практических работ  
обучающихся. 

Задачами курса являются: 
-помочь будущим учителям осознать всю важность и назначение этого 

курса как центрального в системе профессиональной подготовки; 
- раскрыть перед ними содержание учебно-воспитательной работы по 

русскому языку в начальной (коррекционной) школе; 
- помочь им проанализировать и освоить учебные материалы (учебники, 

детские книги, методические и дидактические пособия), в которых 
реализуется программа «Русский язык» в начальных классах; 

- практически вооружить их основными методами и приемами 
руководства учебно- воспитательной работой по русскому языку в каждом 
классе в соответствии с программой; 

- воспитать у студентов научного понимания и творческого подхода к 
решению образовательных, коррекционно-развивающих, воспитательных 

- и практических задач обучения русскому языку, как на уроках, так и во 
внеурочное время: 

- формировать идейные и профессиональные качества будущего 
учителя. 

В ходе проведения практических работ формируются общие и 
профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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ПК 1.4. Анализировать уроки. 
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования  в начальных классах и классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 
учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 
планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 
учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области начального общего образования, в 
том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области начального образования, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 
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Содержание практических работ 

 
Практическая работа  №1(1 час) 

Тема: Анализ программ по русскому языку. 
Цель: проанализировать содержание программ по русскому языку для 
начальной школы  
Формируемые ОК и ПК 
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

Порядок проведения 
Применяемое оборудование: программы для начальнойшколы «Школа 
России», «Начальная школа ХХI века», «Система развивающего обучения 
Занкова».  
Задание для подготовки к практическому занятию: изучить содержание 
программ по русскому языку для начальных классов, ФГОС для начального 
общего образования, работая в группах, проанализировать  программы.  

Ход работы 
1. История создания  программ по русскому языку. 
2.  Современные программы по русскому языку для начальной школы.  
     Студенты должны проанализировать программы и ответить на вопросы: 
а) какие цели и задачи ставит перед  учителем  объяснительная   записка к 
программе? 
б) каковы принципы расположения материала в программе? 
в) назвать темы, расположенные по линейно-ступенчатому  принципу; 
г)   как решается в программе вопрос о преемственности в изучении 
материала   
 между классами? 
е) каковы направления работы по развитию речи учащихся? 
Проанализируйте действующие программы. Сравните программы. Какую 
программу вы выбрали бы для работы и почему? 
3.  Соответствует ли содержание данных программ ФГОС для начального 
общего образования государственного образовательного стандарта по 
предмету  



7 

 

Указания по составлению отчета: отчет предоставляется в письменном виде 
в тетрадях для практических работ, каждая группа выступает с анализом 
программы. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите действующие программы по русскому языку. 
2. Как строится образовательная программа? 
3. Какие разделы выделяются в программе? 
Критерии оценки: 
 Отметка «5» ставится, если студент: 
хорошо знает содержание программ начальной школы по русскому языку, 
обстоятельно, достаточно полно и глубоко излагает теоретический материал, 
при этом может обосновать свои суждения, привести примеры. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, умеет правильно и 
логично его изложить, приводит примеры, однако допускает единичные 
фактические ошибки при анализе материала. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
излагает материал недостаточно полно, допускает фактические неточности в 
определении понятий, не может или затрудняется обосновать свои суждения 
и привести необходимые примеры; нарушает последовательность в 
изложении материала.  
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
формулировке определений и изложении грамматических правил искажает 
их смысл, не может привести примеры. 

 
Практическая работа №2 (2 часа) 

Тема: Анализ и особенности учебной программы по русскому языку для 
специальной (коррекционной) образовательной школы 7 вида. 
Цель: Познакомить студентов с программой по русскому языку, показать ее 
коррекционную направленность, принципы построения, структуру, 
содержание материала по классам, определить задачи обучения русскому 
языку, раскрыть практический характер обучения русскому языку учащихся 
коррекционных классов 7 вида. 
Формируемые ОК и ПК 
ПК 1.1Определять цели и задачи, планировать уроки. 
ПК 1.2.Проводить уроки. 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 
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ОК 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 
  ОК 12.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Порядок проведения 
Цели и задачи обучения русскому языку. 
Основные принципы построения программы по русскому языку. 
Основные разделы программы и их содержание. 
Распределение материала по годам обучения. 
Умения и навыки, формируемые у учащихся по русскому языку (на 

примере любого раздела). 
Коррекционная и практическая направленность обучения русскому 

языку с специальной (коррекционной) образовательной школе 7 вида. 
Практические задания. 

1. Законспектируйте объяснительную записку к программе по русскому 
языку 

2. Заполните одну из предлагаемых таблиц (класс и тема по выбору 
студента). На основе материала, включенного в таблицу, докажите, как 
реализуются принципы: концентричности построения программы; 
длительности изучения темы; нацеленности на формирование языковых и 
речевых умений. 

Анализ раздела программы по русскому языку в ... классах 
вспомогательной школы 

1. "Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности" 

 
Класс Количе-

ство ча-
сов на 
год и 
неделю 

Тема Коли-
чество 
часов на 
тему 

Занятия по теме 
 

Языковые и речевые умения 
по теме 

 
1 

 
32 
1 

 
Одеж
да 

 
 
2 

   Школьная 
форма девочек 
(платье, фартук), 
школьная форма 
мальчиков 
(пиджак, брюки, 
рубашка). Уход за 
школьной 
формой (чистка 
сухой щеткой, 
хранение) 

    Название предметов, их 
характеристика по цвету, при-
надлежности. Сравнение двух 
предметов. Умение отвечать на 
вопросы, правильно строить 
простые предложения. 
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2 

 
170 
5 

Звуки 
и 
букв
ы 

 
70 

      Звуки 
гласные и со-
гласные. 
Согласные 
звонкие и 
глухие, сходные 
по артикуляции. 
   Согласные 
твердые и 
мягкие. Способы 
обозначения 
мягкости на 
письме. 

Различение 
гласных и согласных 
звуков, сходных 
согласных, 
обозначение на 
письме мягкости 
согласных с помо-
щью букв и, е, 6, ю, я, 
ь.  

Практическая работа №3 (2 часа) 
Тема: Планирование работы учителя  в классах КРО. 
Цель: Познакомить студентов с видами планирования работы учителя, с его 
различными вариантами (тематическим и  ежедневным), с общей схемой 
анализа урока в специальной (коррекционной) школе 7 вида. 
Формируемые ОК и ПК 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

Порядок проведения 
1. Виды планирования работы учителя: 
 учебные планы для специальных (коррекционных) школ 7 вида; 
 учебные программы по русскому языку для специальной 

(коррекционной) школы 7 вида; 
 тематические планы; 
 ежедневное планирование (конспект урока, развернутый план урока, 
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учебный план урока). 
2. Знакомства с различными вариантами тематического и ежедневного 

планирования. 
3. Знакомство с общей схемой анализа урока в специальной 

(коррекционной) школе 7 вида. 
Практическое задание. 

Заполните таблицу "Планирование уроков русского языка на четверть" 
(раздел и класс по выбору студента). 
№  
п/п 

Тема Кол-во  
часов 

Содержание Виды работ по 
развитию речи 

Наглядность, ТСО 

      

 
Общая схема анализа урока в специальной (коррекционной) школе 7 

вида. 
1. Общие сведения об уроке  
1. Дата, школа, класс, предмет. 

Ф.И.О. учителя, количество учащихся на уроке и по списку журнала, 
какой урок по порядку. 

2. Тема урока, ее соответствие программе. Место и значение темы в 
системе уроков по данному разделу, связь темы с предшествующим и 
последующими уроками. 

3. Цели урока: 
 коррекционно-образовательные (овладение основными понятиями, 

умениями и навыками по данному предмету); 
 коррекционно-развивающие (формирование познавательной 

деятельности учащихся - мышления, памяти, речи, внимания и др.); 
 коррекционно-воспитательные (формирование жизненно-практических 

умений и навыков, нравственных и эстетических личностных качеств 
ученика, формирование интереса к предмету). 

4. Тип и структура урока: 
 урок овладения новыми знаниями и предметами; 
 комбинированный урок; 
 повторительно-обобщающий урок; 
 контрольный урок. 

Правильность выбора типа урока с точки зрения темы и целей занятия. 
Соответствие структуры данному типу урока. Обеспечение целостности и 
завершенности урока. 

2.Характеристика деятельности учителя на уроке: 
1.Организационная сторона урока: 
а) Мобилизирующее начало урока: готовность учителя, классной 

комнаты к уроку; четкость оргмомента; постановка целей и задач урока 
перед учащимися, их ясность. 
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б) Продуманность плана урока. Организация учащихсяна ка-
ждыйэтап урока, каждый вид работы. Требования кучащимся, их 
последовательность и выполнимость. 

в) Соблюдение санитарно-гигиенических требований куроку: 
посадка учеников в соответствии с размерами парты, правильность посадки 
при письме и чтении; физкультпаузы, проветривания, чистота комнаты. 

2)         Оценка педагогических качеств учителя: 
а) Поведение учителя: умение владеть классом, организовать его на 

работу, повышать активность, интерес, внимание, соблюдать дисциплину. 
Стиль, темп и тон учителя в общении с учениками, учет инди-

видуальных особенностей детей. 
Педагогический такт. Наблюдательность, вдумчивость, находчивость, 

аккуратность, эмоциональность учителя. 
Внешний вид, культура речи, тон, жестикуляция. 
б) Владение учителем теоретическим материалом (научность, 

логичность, систематичность изложения; практическая направленность). 
в) Разнообразие методов и приемов обучения. Педагогическая 

обоснованность их выбора. Эффективность использования и степень 
владения. 

 Разнообразие способов и приемов проверки домашнего задания 
 Методика изучения нового материала: опора на имеющиеся у 

школьников знания; изучение материала в целом и по частям; 
акцентирование главного; подведение учащихся к выводам, правилам; 
использование элементов проблемности; обучение самостоятельному 
поиску знаний; ознакомление с приемами обобщения и система-
тизации. 

 методика обучения выполнению заданий, упражнений: проведение 
подготовительной работы перед началом выполнения заданий 
учащимися (повторение правил, памяток и др.); 

 наличие полноценных образцов (образец выполнения действий, ответа, 
оформления записи); 

 виды помощи в организации мыслительных операций, становления 
речи; 

 организация обратной связи: 
 постоянная проверка усвоения материала учащимися: учет и проверка 

знаний и умений учащихся; учет осознанности, прочности, глубины 
знаний, индивидуальных особенностей учащихся, воспитательного 
аспекта оценки; комментирование оценок; 

 нацеливание учащихся на выполнение домашнего задания; наличие 
индивидуальных и дифференцированных заданий, их 
целесообразность; объем домашнего задания. 

4)Использование наглядности на уроке: качество изготовления 
наглядных пособий, раздаточного материала, обоснованность их 



12 

 

применения, степень владения ТСО, различными видами наглядности на 
уроке. Правильность использования классной доски. 

5)Развитие речи учащихся на уроке: требование распространенных 
ответов; организация связных высказываний учащихся (опорные слова, план 
рассказа, образец высказывания и др.); пополнение активного словарного 
запаса учащихся; обучение анализу ответа товарища (добавление, 
исправление, уточнение); работа над письменной речью, грамотность 
оформления записей. 

6)Развитие мышления учащихся на уроке. Показать на каких моментах 
урока это особенно заметно? Какие компоненты мышления отрабатывались 
более подробно? Реакция учителя в ситуации неправильных ответов. 
3.Характеристика деятельности учащихся на уроке: 

1. Характеристика состава класса. 
2. Готовность учащихся к уроку: состояние места работы, учебников, 

тетрадей, дневников, инструментов. 
3. Качество знаний, умений учащихся по заданной теме. Характеристика 

их речи, мышления, внимания. 
4. Поведение учащихся на уроке, чем оно определяется. Со-

средоточенность и устойчивость внимания, прилежания, наличие 
(отсутствие) интереса к уроку. 

4.Результативность урока. 
1. Выполнен ли план, достигнуты ли цели урока? 
2. Что ценного из данного урока можно рекомендовать для внедрения в 

практику другим учителям, студентам? 
3. Какие изменения целесообразно внести при повторном проведении 

занятия, а эту тему? 
4. Выводы. Оценка. 
 

Практическое занятие №4 (2 часа) 
Тема: Наблюдение и анализ показательных уроков обучения грамоте (чтения 
и письма) 
Цель работы: учить студентов наблюдать показательный урок обучения 
грамоте, развивать аналитические навыки.   
  Формируемые ОК и ПК       
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
ПК 1.4. Анализировать уроки.  
 ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
Применяемое оборудование: план анализа урока.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить структуру 
уроков чтения и письма в период обучения грамоте.  

Порядок проведения 
1. Разбившись на группы, студенты наблюдают уроки обучения грамоте. 
2. Учитель комментирует свой урок, студенты составляют план урока. 
3. Студенты анализируют урок письменно по плану. 

План наблюдения и анализа урока обучения грамоте (чтения). 
1. Наблюдая урок обучения грамоте, определите, какой это этап обучения 
грамоте (подготовительный, основной). Докажите.  
2. Какой тип урока? Докажите. 
3. Проследите, как учитель проводил повторение ранее изученного 
материала. С какой целью? 
4. Подробно остановитесь на объяснении нового материала: 
а) Какие приемы слогоделения применяют на уроке? 
б) Какими способами определяют ударение и слоговой состав слова? 
в) Как осуществляется работа с отдельными звуками?  
г) Как учитель проводит работу со схемами слов? 
5. Какими методами и приемами проводилось закрепление изученного 
материала? 
6. Как велась учителем работа по развитию речи учащихся? 
7. Какая работа по воспитанию учащихся проводилась? 
8. Владеют ли учащиеся навыками чтения (правильное, сознательное, беглое,  
выразительное). Выявите причины, вызывающие затруднения при чтении. 
Как преодолеть затруднения?  

План наблюдения и анализа урока обучения грамоте (письма). 
1. Наблюдая урок письма, определите, какой это этап обучения грамоте. 
Докажите. 
2. Определите тип урока. Почему вы так думаете? 
3. Проследите, как учитель проводил актуализацию опорных знаний 
обучающихся 1-го класса. С какой целью? 
4. Подробно остановитесь на объяснении нового материала. Чему дети 
учились на уроке? Что отрабатывали? 
а) рассматривание буквы 
б) выделение ее составных элементов 
в) прописывание в воздухе 
г) прописывание по светлым линиям 
д) подробное объяснение учителем правила написания буквы у доски 
е) прописывание буквы в тетрадях 
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5. Какие методы и приемы использовал учитель для закрепления изученного 
материала?  
6. Как проводилась работа по развитию речи обучающихся на уроке письма? 
7. Какая работа проводилась по воспитанию обучающихся? 
8. Соблюдались ли учителем гигиенические требования на уроке письма? 
Какие? Когда?  
9. Сделайте вывод о том, что нового узнали первоклассники на уроке письма. 
Чему научились? 
Указания по составлению отчета: письменный анализ в тетради  
 Контрольные вопросы: 
1. Каким методом осуществляется современное обучение грамоте? 
2. Какие этапы включает в себя процесс обучения грамоте? 
3. Назовите задачи подготовительного и основного этапов обучения грамоте. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» ставится, если студент: 
хорошо знает содержание раздела «Обучение грамоте», обстоятельно, 
достаточно полно и глубоко излагает теоретический материал, умеет 
анализировать уроки. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает хорошее  знание и понимание материала по разделу 
«Обучение грамоте», однако допускает единичные фактические ошибки при 
анализе урока. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
недостаточно глубоко знает теоретический материал, нарушает 
последовательность в анализе урока.  
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала,  не может 
выполнить анализ урока. 

 
Практическая работа №5 (2 часа) 

Тема: Обзор по страницам  «Букваря» и «Азбуки»  слов и понятий, 
требующей организации специальной работы при чтении; выбор и 
применение нужных приемов. 
Цель: Познакомить студентов с особенностями работы с материалом 
«Букваря», «Азбуки» 
Формируемые ПК и ОК 
ПК 1.1Определять цели и задачи, планировать уроки. 
ПК 1.2.Проводить уроки. 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
Порядок проведения 

1. Цели работы со страницей словаря. 
2. Организация подготовительной работы к чтению. 
3. Содержание и последовательность работы: 

 методика работы с сюжетной картинкой; 
 чтение слоговых структур; 
 чтение слов, лексическая работа и ее значение; 
 разбор и усвоение текста; 
 содержание логических упражнений. 

      4.Виды работ при чтении букваря. 
Практическое задание 

Опишите методику работы со страничкой букваря (страница«Букваря» и 
«Азбуки» (страница «Азбуки » на выбор студента) на выбор студента). 

 
Практическая работа №6 (2 часа) 

Тема: Характеристика современного метода обучения грамоте и особенности 
его применения в специальной (коррекционной) образовательной школе 7 
вида. 
Цель: Познакомить студентов с особенностями использования современного 
аналитико-синтетического метода обучения грамоте в  специальной 
(коррекционной) школе 7 вида, с программными требованиями в период 
обучения грамоте, раскрыть пропедевтическое значение этого периода. 
Формируемые ОК и ПК 
ПК 4.2Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области начального общего образования, в 
том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
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ПК 4.5Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-
развивающего. 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Порядок проведения 
1. Краткие сведения из истории методов обучения грамоте. 
2. Сущность звукового анализа и синтеза в современном звуковом методе 

обучения грамоте. 
3. Характеристика современного звукового аналитико-синтетического 

метода обучения грамоте. 
4. Особенности применения современного аналитико-синтетического 

метода обучения грамоте в специальной (коррекционной) 
образовательной школе 7 вида. 

Практические задания 
Проанализируйте раздел программы "Обучение грамоте" (структура, 

количество учебных часов, содержание добукварного и букварного 
периодов). 

Сделайте сравнительный анализ букварей для специальной (кор-
рекционной) образовательной школы 7  вида и общеобразовательной школы: 

а) автор; 
б) внешний вид, оформление; 
в) содержание добукварного периода; 
г) содержание букварного периода (порядок знакомства с буквами, 

последовательность изучения слоговых структур, структура предложений, 
особенности текстов); 

д) коррекционная направленность материала. 
 

Практические работы №7 (2 часа) 
Тема. Добукварный период обучения грамоте в классах КРО. 
Цель: Познакомить с задачами и содержанием добукварного периода 

обучения грамоте, показать особенности методов и приемов работы, 
используемых учителем на уроках чтения и письма. 

Формируемые ПК и ОК 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 
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ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
ПК 4.1Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 
ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

Порядок проведения 
1.Необходимость добукварного периода в специальной (коррекционной) 
образовательной школе и его характер. 
2.Основные направления в содержании работы: 

 развитие речи первоклассников; 
 развитие фонематического слуха; 
 развитие артикуляционного аппарата; 
 воспитание зрительного и пространственного восприятия и 

представления; 
 подготовка первоклассников к письму. 

3.Методы и приемы работы в добукварный период. 
4.Индивидуальная работа в добукварный период. 
5.Анализ материала букваря для добукварных занятий (коррекционное и 
воспитательное значение материала). 

Практические задания 
1. Разработайте 2-3 дидактические игры, направленные на коррекцию 
интеллектуальной деятельности, сенсомоторной сферы, речевой 
деятельности (по выбору студента), по следующей схеме: 

Название игры. 
Цель игры. 
Оборудование. 
Ход игры: 

 деятельность учителя; 
 деятельность учащихся. 
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Выполните анализ материала букваря для добукварных занятий: 
а) содержание материала; 
б) коррекционное значение материала; 
в) воспитательное значение материала; 
г) принцип расположения материала на страницебукваря и взаимо-

связь его. 
3.Покажите на конкретных примерах, как букварь содействует развитию 

слуховых, зрительных восприятий, коррекции движений мелких мышц руки, 
развитию речи и мышления детей. 
 

Практическая работа №8(2 часа) 
Тема: Система работы по изучению звука и буквы на уроке чтения в первом 
классе. 
Цель: Познакомить студентов с приемами обучения грамоте, показать 
практическое использование современного звукового аналитико- 
синтетического метода обучения грамоте, научить составлять конспект урока 
букварного периода обучения грамоте. 
Формируемые ОК и ПК 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
ПК 4.1Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей 
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Порядок проведения 
1. Специфика урока по изучению нового звука и буквы в первом классе. 
2. Система работы по изучению нового звука на уроке чтения. 
3. Приемы и виды работ, используемые при изучении звука и буквы на 

уроке чтения. 
4. Деловая игра - моделирование урока чтения по изучению нового звука 

и буквы на основе составленных студентами конспектов, с 
последующим анализом по схеме:  

1) тема урока, тип урока; 
2) основные цели и задачи урока, как они реализованы; 
3) материал (наглядный, раздаточный), необходимый для усвоения 

учебного материала; 
4) основные моменты урока, их содержание; 
5) методы и приемы работы, эффективность их применения; 
6) коррекционно-практическая направленность работы; 
7) организация дифференцированного и индивидуального подхода; 
8) оценка содержания урока. 

Практическое задание 
Составьте план-конспект урока чтения по изучению нового звука и 

буквы в первом классе (звук и соответствующая буква по выбору студента) 
по следующей схеме: 

Урок чтения 
Тема. 
Цель. 
Оборудование. 
План: 

1. Организационный момент (1-2 мин.). 
2. Повторение пройденных звуков - букв (6-8 мин.): 

 называние по картинной азбуке; 
 нахождение пройденных букв; 
 придумывание слов с изученными звуками; 
 чтение слогов или коротких слов по разрезной азбуке или слоговым 

таблицам. 
3.Ознакомление с новым звуком - буквой (12-13 мин.): 
а) развитие слуховых представлений, фонематического слуха: 
соотнесение звука речи со звуками окружающей действительности; 
называние слов, начинающихся с заданного звука; 
определение наличия (отсутствия) звука в слове на слух; 
определение места звука в слове; 
б) артикулирование звука: 
в) соотнесение звука с буквой: 

 рассматривание заглавной и строчных печатных букв; 
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 разбор буквы по элементам; 
 соотнесение буквы с предметом или знаком-символом; 
 ощупывание буквы (наждачной, сделанной из бархатной бумаги и т.п.); 
 составление печатной буквы из счетных палочек, полосок картона, 

веревочек и т.п.; 
 "печатание" букв. 

4.Физкультминутка (1-2 мин.). 
5.Работа со страницей букваря (5-6 мин.): 

 составление предложений по сюжетной картинке; 
 деление предложений на слова; 
 выделение из предложения слова с заданным звуком; 
 деление слова на слоги; 
 выделение из слога заданного звука; 
 составление и чтение слогов, слов, коротких предложений и текста с 

изученным звуком-буквой. 
6.Закрепление усвоенного звука (3-4 мин.): 

 составление и чтение слогов, слов и предложений из разрезной азбуки; 
 нахождение места звука в слове (начало, конец или середина слова в 

зависимости от этапа прохождения букваря); 
 подбор слов с изученным звуком. 
7.Подведение итогов урока (1 мин.). 

      8.Задание на дом (2 мин.). 
      9. Оценка деятельности учащихся (2 мин.). 

Ход урока: 
 Деятельность учителя. 
 Деятельность учащихся. 

                    Примечания.            
 

   
 

Практическая работа № 9 (2 час) 
Тема: Составить конспект урока в подготовительный период обучения 

грамоте 
Цель: изучение опорного конспекта; составление конспекта; подготовить 

сообщение. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами 

Оборудование: конспект лекций; «Азбука». 
Порядок проведения 
Рекомендации к выполнению задания: 
1). Определить тему и цель урока «Азбуки» 
2). Спроектировать урок по плану: 
1. Выделение звука из слова 
2. Характеристика нового звука 
3. Составление звуковой графической схемы слова 
4. Упражнения на развитие фонематического слуха 
5. Знакомство с буквой, обозначающей звук 
3). Написать конспект 

 
 

 
Практическая работа №10 (2 часа) 

Тема: Обучение письму в букварный период в классах КРО. 
Цель: Научить студентов составлять конспекты уроков обученияписьму в 
букварный период, познакомить с приемами обученияписьму умственно 
отсталых первоклассников. 
Формируемые ПК и ОК 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
ПК 4.1Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
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ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей 

Порядок проведения 
1. Задачи обучения письму. 
2. Особенности формирования навыка письма. Нарушения письма у 

умственно отсталых первоклассников и способы их преодоления. 
3. Необходимость дифференцированного обучения и индивидуальной 

работы по письму. 
4. Деловая игра - моделирование урока письма на основе составленных 

студентами конспектов с последующим анализом (схему анализа 
смотри занятие 6). 

Практическое задание 
Составьте развернутый конспект урока письма в первом классе 

специальной (коррекционной) образовательной школе 8 вида (тема по 
выбору студента) по следующей схеме: 

Урок письма 
Тема. 
Цели. 
Оборудование. 
План: 

1. Организационный момент (1-2 мин.). 
2. Гимнастика для пальцев и кисти руки (2-3 мин.). 
3. Повторение пройденных букв (3-5 мин.): 

 дописывание элементов знакомых букв; 
 составление букв из их элементов; 
 письмо на слух изученных букв (слогов). 

4. Изучение нового материала (10 мин.) - ознакомление с начерта-
нием буквы: 

 рассматривание образца буквы; 
 анализ буквы по количеству и расположению элементов в 

пространстве; 
 письмо буквы в воздухе, обводка буквы с помощью указки; 
 письмо буквы учителем на доске с одновременным ком-

ментированием; 
 обвода образца буквы па кальке; 
 письмо буквы в тетрадях (обводка по пунктирам, по точкам, 

дописывание недостающего элемента, самостоятельное письмо 
буквы). 
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5.Физкультминутка (2 мин.). 
6. Изучение нового материала (продолжение) (12 мин.): 
а) письмо слогов: 

 письмо слогов на доске учителем с одновременным 
комментированием; 

 письмо слогов учащимися в тетрадях (с предварительным звуко-
буквенным анализом); 

 списывание слогов с рукописного (печатного текста); 
б) письмо слов: 

 письмо слов с изученной буквой на доске учителем с 
одновременным комментированием; 

 дописывание буквы или недостающего слога в словах (с 
предварительным звуко-буквенным анализом и составлением слов 
из букв разрезной азбуки); 

 списывание слов с рукописного (печатного) текста с од-
новременным комментированием. 

7.Подведение итогов урока (2 мин.). 
8.Задание на дом (2 мин.). 
9.Оценка деятельности учащихся (2 мин.). 
Ход урока: 

 Деятельность учителя. 
 Деятельность учащихся. 
 Примечание. 

 
Практическая работа №11(2 час) 
Тема:Составление списока литературы по теме «Каллиграфия.Особенности 
обучения каллиграфии в начальной школе»-  
Цель: внеаудиторная 
Формируемые ОК и ПК: 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области начального общего образования, в 
том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области начального образования, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

Оборудование: дидактический материал № 1 
Литература  

1.  Агаркова, Н,Г- Информационно-методическте письмо по каллиграфии 
в начальной школе / Н.Г.Агаркова /-Начальная школа. -1998. -№8. -с.9. 

2. Агаркова, НД Обучение первоначальному письму по прописям к 
“Азбуке” О.В.Джежелей /Ц.Г.Агаркова, -М.: Дрофа, 2002. 

3. Агаркова Н.Г. Подготовка будущих учителей к обучению шестилетий 
первоклассников письму [Текст] / Н.Г.Агаркова // Нач. школа.-1991.-Кеб, 
 
 

 
Практические работы №12(2 часа)  

1) Тема:Характеристика письма как вида речевой деятельности. 
2)  
3) Характеристика письма (печатного и курсивного) как вида речевой 

деятельности. 
4) Краткая история возникновения и типа письма. 
5) Психофизиологические особенности формирования графических 

навыков письма. Гигиенические условия письма.  
6) Орудия и материалы для письма.  
7) Основные методические и учебные пособия для обучения письму. 

 
Цель: активизировать знания обучающихся о графических навыках письма, о 
психофизических особенностях формирования данных навыков, о 
гигиенических условиях письма; развивать умения и навыки, связанные с 
научно-исследовательской работой. 
 
ПК 1.1Определять цели и задачи, планировать уроки. 
 
ПК 1.2.Проводить уроки. 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 
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ОК 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 
  ОК 12.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
Оборудование: раздаточный материал 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятия «письмо» 
2. Общие исторические предпосылки и время возникновения письма 
3. Типы письма 
4. Зарождение и первые  проявления письма 
1) Традиционная классификация  типов письма: 

а) пиктографическое письмо; 
б) идеографическое письмо; 
в) фонетическое письмо 

     2)    Классификация в зависимости от того, какая единица речи передается 
простейшим знаком письма; 
а) Фразография 
б) Логография 
в) Морфемография 
г) Силлабтграфия 
д) Фонемография  
 
 
 
 

 
Практическая работа №13 (2 часа) 

Тема:Технология обучения первоначальному письму. 
1) Технология обучения первоначальному письму. 
2) Понятийный аппарат методики обучения письму: письмо, графика, 

графема, графический навык, графическая система, графические 
ошибки, каллиграфия, каллиграфический почерк, каллиграфические 
ошибки, зрительные и двигательные элементы букв Метод 
поэлементно-целостного письма.  

3) Система принципов технологии обучения первоначальному письму и 
их суть. Структурные единицы графической системы современного 
курсивного письма.  

4) Освоение их формы.  
5) Выполнение разных видов штриховки, узоров-бордюров.  
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6) Правила написания основных прямолинейных элементов. 
 

Цель: активизировать обучающихся по теме; совершенствовать 
фонетические навыки, умение выполнять фонетический анализ слова; 
создавать условия для формирования навыков исследовательской 
деятельности. 
 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
 
Оборудование: алфавит 
 
Вопросы для обсуждения: 

1) Из истории алфавитного письма. 
2) Русская графика. Закономерности русской графики. Понятие 

«графема» в современном языкознании. 
3) Русский алфавит и названия букв. 
4) Особенности современной каллиграфии. Шрифт. 
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Практические работы №14(2 часа) 
Тема:Безотрывность как условия каллиграфического письма. 
1) Безотрывность (связность) как условие каллиграфического письма. 

Методические приемы обучения первоначальному письму: 
аналитическое восприятие формы буквы, практическое 
конструирование с помощью специальных элементов-шаблонов, 
тактирование, копирование, алгоритмизация процесса письма.  

2) Соотношение зрительных и двигательных элементов букв.  
3) Освоение основных видов соединений букв.  
4) Правила написания овалов. 

 
Цель:  отработать умение использоватьбезотрывность (связность) как 
условие каллиграфического письма.; совершенствовать умение 
подчиняющиеся принципам русской орфографии,  развивать умения, 
связанные с научно-исследовательной работой. 

 
ПК 4.2Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области начального общего образования, в 
том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
ПК 4.5Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-
развивающего. 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

Оборудование: образец каллиграфического письма. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1) Цели и задачи чистописания как учебного предмета. 
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2) Чтение и письмо как вид речевой деятельности 
3) Психофизические особенности формирования графических навыков 

письма. 
4) Основные понятия методики обучения первоначальному письму 
5) Поэлементно-целостный метод обучения каллиграфии 
1) Зрительные и двигательные элементы 
2) Зрительно-двигательный образ буквы 

 
 

 
» 

 
Практические работы №15(2 часа) 
Тема:Анализ формы букв курсивного письма. 

1) Анализ формы букв курсивного письма. 
2) Освоение зрительно-двигательного образа букв русского курсивного 

алфавита. 
3)  Логическая группировка букв на основе наличия в них одного из 

основных элементов и упражнения в каллиграфическом письме букв 
русского алфавита. 

4)  
Цель: повторить и систематизировать знания,  полученные ранее; закрепить 
навыки  плавного письма; развивать умение, связанные с научно-
исследовательской работой. 

 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
ПК 4.1Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 
ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, ОК 
6.коллегами и социальными партнерами. 
 
 
Оборудование: образцы анализа формы букв. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1) Орудия письма. Требования к ручке 
2) Качество тетрадей, особенности их разлиновки. 
3) Обеспечение наклонного письма 
4) Нормы непрерывности письма 
5) Требования к классной доске, к мебели, особенности ее расстановки 

(расстояние от рабочих столов до доски и т.д.) 
6) Требования к освещению в классе.  Особенности освещения рабочих 

мест леворуких детей 
 

Практическая работа №16(2 часа) 
1) Тема: Упражнения в записи текста под диктовку и при списывании в 

тетрадях и на доске. 
2) Практика студентов в соответствии с эталоном курсивного шрифта. 
3) Содержание и освоение упражнений, направленных на отработку 

соразмерности высоты букв, соблюдения единообразного угла наклона 
(65°) при письме, соблюдения соразмерности в выполнении интервалов 
между элементами букв, буквами в словах и словами в предложении и 
тексте 

 
 
 
Цель: активизировать знания обучающихся о графике, совершенствовать 
фонетические навыки, умение выполнять фонетический анализ слова; 
развивать умения связанные с научно-исследовательской работой 

 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ПК 1.5Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
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ПК 4.1Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразоваи. 

нием, осознанно 
планировать повышение квалификаци 

ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей 
 
Оборудование: раздаточный материал 
 
Вопросы для обсуждения 

1) Методы обучения письму 
2) Методические приемы обучения каллиграфическому письму 
3) Обеспечение сознательности овладения навыком письму 
4) Работа над каллиграфическими ошибками 
5) Особенности обучения деворуких детей. Прописи для леворуких детей. 

 
  Практическая работа №17(2часа) 

1. Тема:Творческий поиск в методике обучения письму младших 
школьников. 

 Охарактеризовать содержание каждого этапа обучения по письму по 
системе Е.Н. Потаповой 
2. Объяснить, каким образом развивается тактильная память по системе 

Е.Н. Потаповой. 
3. В чем секрет успеха подходов к обучению каллиграфии. 

 
Цель:  систематизировать изученное по каллиграфии; развивать навык 
анализа формы букв; развивать навыки анализа языковых единиц с точки 
зрения точности и уместности их употребления. 

 
ПК 1.1Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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ПК 1.2.Проводить уроки. 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
 

Оборудование: раздаточный материал. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Методика Е.Н. Потаповой 
2.Основные этапы обучения по системе Е.Н. Потаповой 

а) развитие мускульной памяти 
б) развитие тактильной памяти 
в) письмо букв с помощью специальных трафаретов 

3. Методика В.А. Илюхиной «Письмо с секретом» 
4. Методика М.Т. стрижаковой «от рисунка к букве» 
5. Опты работы В.Ф. Одеговой 
 
 
Практическое занятие №18(2 час) 
Тема:Отработать правильность написания всех букв русского алфавита и их 
соединений  
 Цель: внеаудиторная 
Формируемые ОК и ПК: 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области начального общего образования, в 
том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
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ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области начального образования, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
Оборудование: дидактический материал № 5-9 
Порядок проведения: 

1) назовите, из каких зрительных и двигательных элементовсостоит буква 
(по указанию преподавателя, на выбор);  

2) объясните, как правильна написать букву; \ 
3) «напишите» букву в воздухе;  
4) напишите букву в тетради с двумя линейками, с одной линейкой; 
5) покажите возможные соединения данной буквы с другими; 
6) напишите слова и предложения со строчной заглавной буквой; 

назовите, какие методические приемы следует использовать при 
обучении написанию данной буквы, какие графические и 
каллиграфические ошибки нужно предупредить 

 
Литература. 
1.Лурия, А.Р, Очерки психофизиологии письма / А.Р.Лурия. -М.: Академия, 
2002, переиздано с. 1950. 
2.Львов, М.Р, Методик» преподавания русского языка в начальных классах 
[Текст] / М,Р. Львов, .В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - М.:АСАДЕМА,2020. 
3.Моисеев, А. И. Буквы и звуки. О современном русском письме [Текст] / 
А.И. Моисеев. - Л.: Просвещение 2019. 112 с. 
4.Потапова, Е.Н. Радость познания: Книга для учителя / Е.Н.Потапова. - М.: 
Просвещение, 2020 , 
 
Практическая работа №19(2 час) 
Тема:Подготовить анализ конспекта урока письма с точки зрения 
требований к уроку.   
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Цель: изучение опорного конспекта; составление конспекта; 
подготовить сообщение. 

Формируемые ОК и ПК 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

Оборудование: конспект лекций; «Азбука». 
Порядок проведения 
Рекомендации к выполнению задания: 
1). Определить тему и цель урока «Азбуки» 
2). Спроектировать урок по плану: 
1. Выделение звука из слова 
2. Характеристика нового звука 
3. Составление звуковой графической схемы слова 
4. Упражнения на развитие фонематического слуха 
5. Знакомство с буквой, обозначающей звук 

  
  

Практическое занятие №20(2 час) 
Тема: Уроки чтения в современной школе. 
Цель работы: учить студентов наблюдать показательный урок 
литературного чтения, развивать аналитические навыки  
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
Применяемое оборудование: план анализа урока литературного чтения. 
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Задание для подготовки к практическому занятию: повторить  структурные 
компоненты урока чтения, типологию уроков чтения. 

Ход работы 
1. Разбившись на группы, студенты наблюдают уроки литературного чтения. 
2. Учитель комментирует свой урок, студенты составляют план урока. 
3. Студенты анализируют урок и заполняют таблицу. 

Анализ урока литературного чтения 
этап 
урока 

содержание деятель
ность 
педагога 

деятельность 
обучающихся 

Орган
изаци
онный 
момен
т (1-3 
мин). 

1. Общая готовность детей 
к уроку. 
2. Концентрация внимания 
детей. 
3. Общий план действий.  

  

I этап 
до 
чтения 
(5-10 
мин). 

1. Проверка домашнего 
задания. 
2. Актуализация знаний, 
сообщение темы, 
проблемы урока. 
3. Антиципация чтения. 
4. Постановка целей урока. 

  

II этап 
во 
время 
чтения 
(15-20 
мин). 

1.Первичное чтение текста. 
Проверка первичного 
восприятия. 
2. Повторное чтение 
текста. 
 3. Беседа по содержанию в 
целом. 

  

III 
этап 
после 
чтения 
(10-15 
мин). 

1. Концептуальная беседа 
по тексту. 
2. Знакомство с писателем. 
3. Работа с заглавием, 
иллюстрациями. 
4. Творческие задания. 

  

Подве
дение 
итогов 
урока 
(3-5 
мин). 

   

Дома Творческое задание   
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шнее 
задани
е (1-2 
мин). 

(ребёнок выступает в роли 
автора).Исследовательское, 
поисковое задание 
(требующее высокой 
степени самостоятельности 
учащихся). 
Самостоятельное чтение 
текста. 
Задание в учебной тетради. 
Заучивание наизусть. 
Работа по развитию речи. 

 
Указания по составлению отчета: студенты сдают на проверку 
заполненную таблицу. 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите задачи современного урока чтения. 
2. Классификация уроков чтения. 
3.Структурные компоненты урока чтения. 
4. В чем различия в методике работы над произведениями разных жанров? 
Критерии оценки: 
Отметка «5» ставится, если студент: 
хорошо знает содержание раздела «Методика чтения и литературы», 
обстоятельно, достаточно полно и глубоко излагает теоретический материал, 
умеет анализировать уроки. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает хорошее  знание и понимание материала по разделу 
«Методика чтения и литературы», однако допускает единичные фактические 
ошибки при анализе урока. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
недостаточно глубоко знает теоретический материал, нарушает 
последовательность в анализе урока.  
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала,  не может 
выполнить анализ урока. 

 
Практическая работа №21(2 час) 

Тема: Анализ программы и учебников по чтению для специальной 
(коррекционной) образовательной школы 7 вида. 
Цель: Познакомить студентов с содержанием соответствующего раздела 
программы и учебников для чтения, показать соответствие материала 
учебников "Книга для чтения" программным требованиям в каждом 
конкретном классе. 
Формируемые ОК и ПК 
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ПК 1.1Определять цели и задачи, планировать уроки. 
ПК 1.2.Проводить уроки. 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 
ОК 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

Порядок проведения 
1. Значение уроков чтения в специальной (коррекционной) образо-

вательной школе 7 вида. 
2. Образовательные, коррекционные и воспитательные задачи уроков 

чтения. 
3. Анализ программы по чтению: 

а) определить структуру программы по чтению, количество часов 
по годам обучения, тематику и содержание программного материала 
по годам обучения, основные требования программы к знаниям и уме-
ниям учащихся;  
б) проследить, как меняется характер работы над техникой чтения, 
анализом содержания произведения, развитием речи, внеклассным 
чтением. 

4. Сравнительный анализ учебников по чтению (тематика, жанровая 
характеристика произведений, структурная организация материала). 

 
Практические задания 

1.Проанализируйте учебник чтения (для любого класса, по выбору 
студента). 

1. Схема анализа 
2. Автор, год издания. 
3. Структура учебника, принципы расположения материала, соответствие 

программе данного класса. 
4. Реализация образовательных, воспитательных и коррекционно-

развивающих задач. 
5. Разнообразие произведений по жанрам и видам. 
6. Методический аппарат: вопросы, задания, иллюстрации. 
7. Работа по развитию речи в связи с чтением разнообразных текстов 

(виды работ и их система). 
8. Оформление книги. 

2.Изучите задания к любому художественному произведению, по-
мещенному в учебнике для старших классов. Проанализируйте эти задания с 
точки зрения направленности их на развитие речи и мышления учащихся, на 
нравственное и эстетическое воспитание детей. 
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Практическое занятие №22 (2 часа) 

Тема: Методика работы над навыками чтения. 
Цель работы:  учить студентов наблюдать показательный урок 
литературного чтения, развивать аналитические навыки. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   
 ПК 1.4.  Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
   ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: раздаточный материал.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить качества 
навыка чтения.  

Порядок проведения 
1. Разбившись на группы, студенты наблюдают уроки литературного чтения. 
2. Учитель комментирует свой урок, студенты составляют план урока. 
3. Студенты анализируют урок и заполняют таблицу. 
 

Этап урока Качества навыка чтения Применяемые упражнения 
   
 
Указания по составлению отчета: студенты сдают заполненные таблицы. 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите качества навыка чтения. 
2. Какие этапы выделяются в формировании навыка чтения? 
3. Какие ошибки могут допускать учащиеся при чтении? 
4. Назовите упражнения, способствующие формированию правильности и 
беглости чтения. 
5. Какие упражнения целесообразно применять для работы над 
сознательностью чтения? 
6. Какие виды работ способствует развитию выразительности чтения? 

Критерии оценки. 
Отметка «5» ставится, если студент: 
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хорошо знает содержание раздела «Методика чтения и литературы», 
обстоятельно, достаточно полно и глубоко излагает теоретический материал, 
при этом может обосновать свои суждения, привести примеры, обладает 
навыками анализа урока. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, умеет правильно и 
логично его изложить, приводит примеры, однако допускает единичные 
ошибки при анализе урока. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
излагает материал недостаточно полно, допускает фактические неточности в 
определении понятий, не может или затрудняется обосновать свои суждения 
и привести необходимые примеры; нарушает последовательность в анализе 
урока.  
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
формулировке определений искажает их смысл, не умеет анализировать 
урок. 

 
Практическая работа №23(2 час) 

Тема: Развитие основных качеств чтения у учащихся специальной 
(коррекционной) образовательной школы 7 вида. 
Цель: Актуализировать знания студентов об особенностях развития навыков 
чтения у умственно отсталых учащихся; познакомить с требованиями 
программы к навыкам чтения на различных годах обучения; показать методы 
и приемы, способствующие выработке навыков чтения у умственно отсталых 
детей.  

Формируемые ПК и ОК 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
ПК 4.1Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
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ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей 

Порядок проведения 
1. Особенности развития навыков чтения умственно отсталых учащихся. 
2. Требования школьной программы к навыкам чтения на различных 

годах обучения. 
3. Методы и приемы по развитию правильного, беглого и вырази-

тельного чтения. 
4. Методика работы по формированию навыка сознательного чтения. 
5. Индивидуальная и фронтальная работа с учащимися при форми-

ровании навыка полноценного чтения. 
Практические задания. 

Заполните таблицу, используя программу. 
Требования к знаниям и умениям учащихся по чтению (1-4 классах) 
Класс Знания Умения 

1 Наизусть 3-4 
коротких 
стихотворения 
или чет-
веростишия, 
разученных с 
голоса учителя. 

Плавно читать по слогам слова, 
предложения, короткие тексты; отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного и по 
иллюстрациям к тексту; слушать 
небольшую сказку, загадку, стихотворение, 
рассказ; отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного или по 
иллюстрациям к тексту 

 
2.На конкретном тексте покажите приемы работ по формированию 

навыков чтения (текст и учебник по выбору студента). 
3.Проанализируйте любой раздел учебника "Книга для чтения" (по 

выбору студента) с точки зрения подбора и расположения материала в целях 
использования его для работы по формированию навыков чтения учащихся 
данного класса. 

4.Покажите на примере любого стихотворения работу над силой голоса, 
тоном, темпом и ритмом речи. Как отличается эта работа в младших и 
старших классах? 

Практическое занятие №24(2часа) 
Тема: Анализ художественного произведения. 
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Цель работы:обобщить теоретические сведения по теме «Анализ 
художественного произведения на уроке чтения», разработать фрагмент 
урока литературного чтения (этап анализа произведения).  
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
Применяемое оборудование:учебники «Литературное чтение», программы 
«Школа России».  
Задание для подготовки к практическому занятию:прочитать произведения 
из учебника для начальной школы (лирическое, эпическое и драматическое).  

 
Порядок проведения 

1. Студенты делятся на группы и составляют фрагмент урока литературного 
чтения. 
1 группа – анализ эпического произведения (рассказ, эпическое 
стихотворение) 
2 группа – анализ лирического стихотворения 
3 группа – анализ драматического произведения. 
2. Каждая группа разрабатывает вопросы для анализа первичного восприятия 
и подробного анализа текста. 
3. Группы представляют свои фрагменты уроков для обсуждения с 
остальными  студентами. 
Указания по составлению отчета: разработка фрагмента урока 
литературного чтения. 
Контрольные вопросы: 
1. Какие приемы применяются при анализе художественного произведения? 
2. Когда целесообразно проводить словарную работу? 
3. Какие творческие работы можно применять при анализе произведения? 
4. Назовите виды пересказа. 
Критерии оценки. 
Отметка «5» ставится, если студент: 
хорошо знает содержание раздела «Методика чтения и литературы», 
обстоятельно, достаточно полно и глубоко излагает теоретический материал, 
при этом может обосновать свои суждения, привести примеры, обладает 
навыками составления фрагмента урока. 
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Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, умеет правильно и 
логично его изложить, приводит примеры, однако допускает ошибки при 
составлении фрагмента урока. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
излагает материал недостаточно полно, не может или затрудняется 
обосновать свои суждения и привести необходимые примеры; нарушает 
последовательность в построении фрагмента урока.  
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
формулировке определений искажает их смысл, не умеет составлять 
фрагмент урока. 

 
Практическая работа №25 (2 час) 

Тема: Организация урока чтения. 
Цель: Показать студентам общее и различное в построении уроков чтения 
произведений различных жанров, научить составлять конспекты уроков 
чтения. 
 
Формируемые ОК и ПК 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
ПК 4.1Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 
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Порядок проведения 
1. Деловая игра - моделирование урока чтения на основе составленных 

студентами конспектов уроков чтения с последующим анализом. 
Схема анализа: 

1) определение и оформление темы урока; 
2) основные цели урока; 
3) материал (раздаточный, наглядный), необходимый для усвоения 

читаемого умственно отсталыми школьниками; 
4) основные моменты урока, их содержание; 
5) коррекционно-практическая направленность работы; 
6) организация дифференцированного обучения и индивидуальной 

работы с учащимися; 
7) оценка содержания урока; 

Методические рекомендации к подготовке урока чтения худо-
жественного произведения. 

1. Выбрать тему урока. 
2. Определить его цели и задачи. 
3. Отобрать наглядный и речевой материал для урока. 
4. Определить место на уроке словарной работы и приемов объяснения 

новых слов. 
5. Определить форму и содержание подготовительной работы к 

восприятию учащимися текста. 
6. Разработать задания для повторного чтения текста в связи с решением 

образовательных задач (формирование правильного, беглого и 
выразительного чтения). 

7. Составить вопросы для анализа содержания произведения. 
8. Подготовить план пересказа. , 
9. Определить содержание заключительной беседы. 
10. Определить форму подведения итогов урока. 
11. Разработать виды оценки деятельности учащихся, соответствующие 

содержанию изученного текста. 
Методические рекомендации к подготовке урока чтения научно- 

популярной статьи. 
1. Выбрать статью. 
2. Определить тему, цели урока. 
3. Составить конспект урока по схеме: 
 организация начала урока; 
 проверка домашнего задания; 
 сообщение темы урока; 
 чтение статьи и работа над ее содержанием: 

а) чтение статьи по частям с анализом каждой части и од-
новременной работы над планом; 

б) словарная работа; 
в) обобщение содержания статьи по вопросам; 
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г) повторная работа над содержанием статьи в целом; 
д) повторное чтение статьи целиком; 
е) пересказ; 
ж) ответы на вопросы с привлечением текста статьи путем 

выборочного чтения. 
 подведение итогов; 
 домашнее задание; 
 оценка деятельности детей; 
 организация окончания урока. 

 
Практическаяработа №26(2 час) 

Тема: Методика изучения художественных произведений разных жанров в 
классах КРО. 
Цель: Показать студентам общее и различное в работе над текстами 

произведений разных жанров. 
Формируемые ОК и ПК 

ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
ПК 4.1Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей 

Порядок проведения 
1. Методика работы над художественным произведением в младших 

классах специальной (коррекционной) школы. 
2. Зависимость методики от жанровых особенностей художественных 



44 

 

произведений. 
3. Особенности работы над произведениями различных жанров: рассказ, 

сказка, стихотворение, басня. 
Практические задания 

1. Составьте методическую разработку к изучению художественного 
произведения: сказки, стихотворения, басни, рассказа (жанр по выбору 
студента). 

2. Перечислите виды работ по развитию речи при изучении художе-
ственных произведений. 
 

Практическая работа №27(2 час) 
Тема: Методика изучения научно-популярных статей. 
Цель: Показать особенности методики работы над научно-популярной 
статьей. 
Формируемые ОК и ПК 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

Порядок проведения 
1. Значение научно-популярных статей в обучении умственно отсталых 

детей. 
2. Отличительные особенности научно-популярных статей. 
3. Тематика научно-популярных статей, представленная в учебниках 

"Книга для чтения" для специальной (коррекционной) обра-
зовательной школы 7 вида. 

4. Методика изучения научно-популярных статей. 
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5. Коррекционная и практическая направленность работы над научно-
популярными статьями. 

 
Практические задания 

1. Выберите из учебников для чтения 2, 3, 4 классов статьи приро-
доведческого, социально-бытового характера, статьи, содержащие 
инструкцию. 

2. Составьте методическую разработку к изучению научно- популярной 
статьи (статья по выбору студента). 

 
Практическая работа  28(2 час) 

Тема: Анализ урока чтения. 
Цель: показать особенности работы на различных этапах урока чтения 
(первичный синтез, анализ вторичный синтез) 

Формируемые ОК и ПК 
ПК 1.1Определять цели и задачи, планировать уроки. 
ПК 1.2.Проводить уроки. 
ПК 1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 

ПК 1.4.Анализировать уроки. 
ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 
ОК 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 
  ОК 12.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Практическое задание. 
1) Сделайте письменный анализ прослушанного урока чтения по схеме: 
2) школа, класс; 
3) тема, цель урока, оборудование; 
4) основные этапы урока, их взаимосвязь; 

цель подготовительной работы учителя к восприятию учащимися 
текста и форма ее проведения на уроке; 

5) первоначальное ознакомление с текстом на уроке: 
 качество чтения учителя как образец для учащихся; 
 место и формы словарной работы 
 первичный анализ текста учащимися 

6) приемы работы по формированию навыков чтения 
7) приемы работы над пониманием содержания текста 
8) виды и методические приемы, используемые для усвоения 

содержания текста 
9) приемы работы над беглостью и выразительностью чтения 
10) закрепления и его роль на данном уроке 
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11) сочетание коллективной и индивидуальной работы на уроке 
12) использование ТСО и наглядности 
13) общая оценка урока 

Практическая работа №29(2 час) 
Тема: Просмотр и анализ показательных уроков: обучение чтению 
художественным произведений различных жанров. 
Цель:  способствовать закреплению теоретических знаний на практике, 
формированию навыков работы над произведением  различных жанров (их 
методика). 
Формируемые ОК и ПК 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
Оборудование:  дидактический материал 

Порядок  проведения 
Вопросы для анализа 

1. Сравните методику работы над научно-познавательной статьей и 
художественным произведением. 

2. Что характерно для научно-познавательной литературы? 
3. Сформулируйте вопросы к данным урокам по данным темам типа: 
 Назовите этапы работы над произведением; 
 Каковы основные задачи работы на этапы анализа ? 

Задание 1 
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Перечислите термины и понятия, которые вы использовались для 
изложения теоретического материала: 

 основные этапы над произведением; 
 приемы подготовки к восприятию произведения; 
 методика организации первичного синтеза; 
 методика организации анализа  литературного  произведения; 
 организация работы на этапе вторичного синтеза; 
 методические основы работы над идеей произведения. 
Задание 2 
Проанализируйте фрагменты уроков чтение по подготовке к восприятию 

художественных произведений, пользуясь следующим планом: 
1. определите цель данной подготовительной работы; 
2. Назовите прием (вид) подготовительной работы; 
3. Оцените, соотносится ли характер подготовительной работы с 

видожанровым и содержательными особенностями текстов; 
4. Внесите при необходимости коррективы. 
 
 
 

Практическая работа  № 30(2 час) 
Тема:  Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных 
обучающимися знаний и умений по фонетике, графике, орфографии. 
Цель работы: закрепить знания студентов о  классификации звуков речи, 
фонетических процессах в русском языке, совершенствовать навык 
выполнения фонетической транскрипции и фонетического разбора слов. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.   
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 
Применяемое оборудование:учебники, проектор, компьютер. 
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Задание для подготовки к практическому занятию: повторить 
классификацию звуков, познакомиться с порядком фонетической 
транскрипции.  

Порядок проведения 
1. Пользуясь учебником русского языка, ответьте на вопросы устно: 
- По каким признакам классифицируются согласные звуки? 
- Назовите шумные и сонорные звуки. 
- Приведите примеры пар по звонкости-глухости. 
- Назовите непарные звонкие и глухие согласные. 
- Назовите непарные твердые и мягкие согласные. 
-Как различаются звуки по месту образования? 
- Как различаются звуки по способу образования? 
- По каким признакам классифицируются гласные звуки? 
- Какие фонетические процессы вы знаете? 
 
2. Транскрибируйте слова и формы слов. Дайте характеристику 
гласных звуков в выделенных словах по схеме: 1) ударный или безударный 
гласный; 2) ряд; 3) подъем; 4) огубленность. 
1. Стол, столы; сад, сады; цены, цена; жир, жиры; судно, суда. 
2. Вышло, вышла; дело, дела (Р. п. ед. ч.), делу; утро, утром; яблоко, яблока, 
яблоком, яблоками; живого, нового, ловкого. 
3. Цех, цеха, цеховой, о кварце; цирк, циркач, цирковой, царицы; шест, 
шесты, шестовик, о нашем; жест, жестикулировал, к луже. 
4. Пять, пятак, пятачок; лёд, ледок, ледяной; зверь, зверёк, зверовод; пир, 
пиры, пировать; люди, людской, людоед. 
5. Осторожно, автомат, от воды, о сапогах, а скажи-ка, этажерка, экономно. 
3. Выполнить фонетический разбор слов по плану. 
Порядок фонетического разбора. 
Чтобы выполнить фонетический разбор слова, следует помнить, что 
разбирается именно фонетическое (а не грамматическое) слово. 
1. Если фонетическое слово состоит из нескольких грамматических, 
необходимо отметить это. Под графической записью фонетического слова 
нужно выполнить его транскрипцию. 
Затем следует разбить затранскрибированное слово на слоги и приступить к 
фонетической (а параллельно и графической) характеристике слова. 
2. В фонетическом слове указать количество слогов. Указать, на какой 
слог от начала слова падает ударение. 
Охарактеризовать все слоги в слове: прикрытый (или неприкрытый), 
открытый (или закрытый). 
3. Указать в слове количество букв и звуков. 
Далее нужно провести анализ от буквы к звуку (к звукам). 
4. Назвать каждую букву, дать ее характеристику: гласная, согласная или 
безгласная, если гласная — является ли она йотированной. Далее: какой звук 
соответствует каждой букве (назвать звук или сочетание звуков, или 
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отметить, что данной букве не соответствует никакого звука, или указать, что 
буква служит для обозначения мягкости согласного, названного 
предшествующей буквой, или буква использована для обозначения 
определенной грамматической формы и т. п.). 
Если буква обозначает какой-то звук (или сочетание двух звуков), то 
требуется подробно охарактеризовать этот звук (или каждый из сочетания 
звуков, обозначаемых данной буквой): 
а) если обозначаемый буквой звук гласный, нужно указать, ударный это 
звук или безударный, какого он ряда, какого подъема, огубленный или 
неогубленный; 
б) если звук согласный, указать, шумный это или сонорный, глухой или 
звонкий (парный или непарный; если парный, то сказать, какой звук 
составляет ему пару по глухости/звонкости), твердый или мягкий (парный 
или непарный; если парный, указать пару), охарактеризовать звук по способу 
и месту образования; если звук долгий, нужно отметить это. 
4.Транскрибируйте текст. Выполните полный фонетический разбор 
выделенных слов. 
Во всем мне хочется дойти  
До самой сути.  
В работе, в поисках пути,  
В сердечной смуте. 
До сущности протекших дней,  
До их причины, 
До оснований, до корней,  
До сердцевины. 
Все время схватывая нить 
Судеб, событий, 
Жить, думать, чувствовать, любить, 
Свершать открытья. <...> 
Я б разбивал стихи, как сад.  
Всей дрожью жилок  
Цвели бы липы в них подряд,  
Гуськом, в затылок (Б. Пастернак). 

 
Указания по составлению отчета: работа выполняется письменно в тетради 
индивидуально каждым студентом. 
Контрольные вопросы: 
1. Что изучает раздел «Фонетика»? 
2. Каковы правила фонетической транскрипции? 
3. Назовите фонетические единицы.  
Критерии оценки:  
Отметка «5» ставится, если студент: 
Безошибочно выполнил фонетическую транскрипцию и фонетический 
разбор, правильно классифицирует звуки русского языка, глубоко усвоил 
теоретический материал по теме «Фонетика». 
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Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает 
единичные ошибки при выполнении фонетической транскрипции и 
фонетического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может 
или затрудняется обосновать свои суждения и привести необходимые 
примеры. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
выполнении разбора допускает грубые ошибки. 

 
Практическое занятие №31 (2 час) 

Тема: Выполнение фонетической транскрипции. Фонетический разбор. 
Цель работы: закрепить знания студентов о  классификации звуков речи, 
фонетических процессах в русском языке, совершенствовать навык 
выполнения фонетической транскрипции и фонетического разбора слов. 
Формируемые ОК и ПК 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
Применяемое оборудование: учебники, проектор, компьютер. 
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить 
классификацию звуков, познакомиться с порядком фонетической 
транскрипции.  

Порядок проведения 
1. Пользуясь учебником русского языка, ответьте на вопросы устно: 
- По каким признакам классифицируются согласные звуки? 
- Назовите шумные и сонорные звуки. 
- Приведите примеры пар по звонкости-глухости. 
- Назовите непарные звонкие и глухие согласные. 
- Назовите непарные твердые и мягкие согласные. 
-Как различаются звуки по месту образования? 
- Как различаются звуки по способу образования? 
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- По каким признакам классифицируются гласные звуки? 
- Какие фонетические процессы вы знаете? 
 
2. Транскрибируйте слова и формы слов. Дайте характеристику 
гласных звуков в выделенных словах по схеме: 1) ударный или безударный 
гласный; 2) ряд; 3) подъем; 4) огубленность. 
6. Стол, столы; сад, сады; цены, цена; жир, жиры; судно, суда. 
7. Вышло, вышла; дело, дела (Р. п. ед. ч.), делу; утро, утром; яблоко, яблока, 
яблоком, яблоками; живого, нового, ловкого. 
8. Цех, цеха, цеховой, о кварце; цирк, циркач, цирковой, царицы; шест, 
шесты, шестовик, о нашем; жест, жестикулировал, к луже. 
9. Пять, пятак, пятачок; лёд, ледок, ледяной; зверь, зверёк, зверовод; пир, 
пиры, пировать; люди, людской, людоед. 
10.Осторожно, автомат, от воды, о сапогах, а скажи-ка, этажерка, экономно. 
 
3. Выполнить фонетический разбор слов по плану. 
Порядок фонетического разбора. 
Чтобы выполнить фонетический разбор слова, следует помнить, что 
разбирается именно фонетическое (а не грамматическое) слово. 
1. Если фонетическое слово состоит из нескольких грамматических, 
необходимо отметить это. Под графической записью фонетического слова 
нужно выполнить его транскрипцию. 
Затем следует разбить затранскрибированное слово на слоги и приступить к 
фонетической (а параллельно и графической) характеристике слова. 
2. В фонетическом слове указать количество слогов. Указать, на какой 
слог от начала слова падает ударение. 
Охарактеризовать все слоги в слове: прикрытый (или неприкрытый), 
открытый (или закрытый). 
3. Указать в слове количество букв и звуков. 
Далее нужно провести анализ от буквы к звуку (к звукам). 
4. Назвать каждую букву, дать ее характеристику: гласная, согласная или 
безгласная, если гласная — является ли она йотированной. Далее: какой звук 
соответствует каждой букве (назвать звук или сочетание звуков, или 
отметить, что данной букве не соответствует никакого звука, или указать, что 
буква служит для обозначения мягкости согласного, названного 
предшествующей буквой, или буква использована для обозначения 
определенной грамматической формы и т. п.). 
Если буква обозначает какой-то звук (или сочетание двух звуков), то 
требуется подробно охарактеризовать этот звук (или каждый из сочетания 
звуков, обозначаемых данной буквой): 
а) если обозначаемый буквой звук гласный, нужно указать, ударный это 
звук или безударный, какого он ряда, какого подъема, огубленный или 
неогубленный; 
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б) если звук согласный, указать, шумный это или сонорный, глухой или 
звонкий (парный или непарный; если парный, то сказать, какой звук 
составляет ему пару по глухости/звонкости), твердый или мягкий (парный 
или непарный; если парный, указать пару), охарактеризовать звук по способу 
и месту образования; если звук долгий, нужно отметить это. 
4.Транскрибируйте текст. Выполните полный фонетический разбор 
выделенных слов. 
Во всем мне хочется дойти  
До самой сути.  
В работе, в поисках пути,  
В сердечной смуте. 
До сущности протекших дней,  
До их причины, 
До оснований, до корней,  
До сердцевины. 
Все время схватывая нить 
Судеб, событий, 
Жить, думать, чувствовать, любить, 
Свершать открытья. <...> 
Я б разбивал стихи, как сад.  
Всей дрожью жилок  
Цвели бы липы в них подряд,  
Гуськом, в затылок (Б. Пастернак). 

 
Указания по составлению отчета: работа выполняется письменно в тетради 
индивидуально каждым студентом. 
Контрольные вопросы: 
1. Что изучает раздел «Фонетика»? 
2. Каковы правила фонетической транскрипции? 
3. Назовите фонетические единицы.  
Критерии оценки:  
Отметка «5» ставится, если студент: 
Безошибочно выполнил фонетическую транскрипцию и фонетический 
разбор, правильно классифицирует звуки русского языка, глубоко усвоил 
теоретический материал по теме «Фонетика». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает 
единичные ошибки при выполнении фонетической транскрипции и 
фонетического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может 
или затрудняется обосновать свои суждения и привести необходимые 
примеры. 
 Отметка «2» ставится, если студент: 
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обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
выполнении разбора допускает грубые ошибки. 

 
Практическое занятие №32 (2 час) 

Тема: Организация работы с морфемной структурой слов на уроках русского 
языка в начальных классах. Морфемный анализ слов на уроках русского 
языка в начальных классах. 
Цель работы:  познакомиться с содержанием программ и учебного 
материала по теме «Состав слова», выявить особенности изучения морфем в 
начальных классах, познакомиться с порядком морфемного разбора в 
начальных классах. 
  Формируемые ОК и ПК       
  ПК 1.4. Анализировать уроки.  
  ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  
  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
   ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
Применяемое оборудование: программы и учебники русского языка для 
начальной школы.  
Задание для подготовки к практическому занятию:определить содержание 
программ и учебного материала по теме «Состав слова». 

Порядок проведения  
1. Проанализируйте учебники по русскому языку в соответствии со 
следующими критериями: содержание, объем, способы подачи, логика 
изложения теоретического материала; типы упражнений и характер заданий 
к упражнениям (связь с развитием речи, орфографией, творческие задания в 
системе упражнений). 
2. Пользуясь программой и учебником, определите особенности изучения 
морфем на уроках русского языка. 
3. Проанализируйте публикации в журналах «Начальная школа» и 
подготовьте сообщение на тему: «Дидактическая игра как прием работы над 
морфемным составом слова», «Использование групповой формы работы при 
изучении морфемного состава слова». 
4. Выполните морфемный разбор слов по предложенному плану. 

Порядок действий ученика при разборе слова по составу 
1. Определить лексическое значение слова. 
2. Определить слово как часть речи. 
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3. Выделить в слове окончание: а) изменить его так, как это свойственно 
словам данной части речи; б) сравнить изменения слова; в) отделить 
изменяющуюся часть. Это окончание. Обвести его рамочкой. 
4. Выделить основу слова. 
5. Выделить корень: а) подобрать однокоренное слово; б) определить их 
сходство по смыслу; в) выделить в них общую часть. Это и есть корень. 
Обозначить его дугой. 
6. Выделить приставку: а) отделить часть слова перед корнем; б) образовать 
другие слова при помощи этой приставки; в) подобрать слова с другим 
корнем, но с этой же приставкой; г) проверить, действительно ли это 
приставка (получается ли целое слово, если убрать приставку). Обозначить 
приставку условным знаком. 
7. Выделить суффикс: а) выяснить, есть ли в слове отрезок между корнем и 
окончанием; б) подобрать слова с другим корнем, но с этим же суффиксом; 
в) проверить, действительно ли это один суффикс. Отметить суффикс 
условным знаком.  
Слова для анализа: тучка, уходит, деревянный, перебежчик, пригорок, 
столик, школьник. 
Указания по составлению отчета: 
сообщения на заданную тему, проверка письменной работы в тетради. 
 Контрольные вопросы: 
1. Какова последовательность действий ученика при выполнении разбора по 
составу? 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
хорошо знает содержание раздела, обстоятельно, достаточно полно и глубоко 
излагает теоретический материал, обладает навыками анализа программ. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, умеет правильно и 
логично его изложить, приводит примеры, однако допускает ошибки при 
выполнении разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
излагает материал недостаточно полно, не может или затрудняется 
обосновать свои суждения и привести необходимые примеры; нарушает 
последовательность в разборе слова.  
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
формулировке определений искажает их смысл, не умеет выполнять 
морфемный разбор. 
 

Практическое занятие №33(2 час) 
Тема: Орфографические упражнения. Организация работы над правилом. 
Цель работы: определить направления орфографической работы в школе. 
  Формируемые ОК и ПК       
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 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   
 ПК 1.4.  Анализировать уроки.  
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, сборники методических 
задач. 
Задание для подготовки к практическому занятию: определить содержание 
программ и учебного материала по теме «Орфография». 

 
Порядок проведения 

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы: 
- Почему орфографическую работу целесообразно начинать в период 
обучения грамоте? 
- Какие орфографические правила должны знать первоклассники в период 
обучения грамоте? 
- В чем сущность орфографической зоркости как основного 
орфографического умения? 
2. Проанализируйте учебники «Русский язык» для начальной школы разных 
авторов и выявите, с какими орфограммами знакомятся учащиеся и какие 
орфографические упражнения предлагают авторы учебников. 
3. Изучите типологию орфографических правил, представленную в книге 
М.Р.Львова «Правописание в начальных классах». Найдите в учебниках 
русского языка разных авторов примеры орфографических правил 
выделенных типов. 
4. Составьте фрагмент урока русского языка, в который будет включена 
работа с двумя орфографическими правилами разных типов. 
Указания по составлению отчета: устный опрос, проверка фрагментов 
урока. 
 Контрольные вопросы: 
1. Каково содержание орфографической работы в начальной школе? 
2. Назовите основные типы орфографических правил. 
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3. Перечислите этапы работы над правилом. 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
хорошо знает содержание раздела, обстоятельно, достаточно полно и глубоко 
излагает теоретический материал, обладает навыками анализа программ и 
учебников, обладает навыками составления фрагмента урока. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, умеет правильно и 
логично его изложить, приводит примеры. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
излагает материал недостаточно полно, не может или затрудняется 
обосновать свои суждения и привести необходимые примеры.  
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
формулировке определений искажает их смысл. 

 
 
 
 

Практическое занятие №34 (2 часа) 
Тема:Обучение каллиграфии на уроках русского языка. Минутки 
чистописания. 
Цель работы: определить методы работы по каллиграфии, место  минуток 
чистописания на уроке, отрабатывать навыки написания букв. 
  Формируемые ОК и ПК       
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, прописи для начальной 
школы, образцы написания букв. 
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материал 
учебника и лекции. 

Порядок проведения 
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1. Пользуясь методическим пособием Рождественской, определите методы 
обучения чистописанию. Выпишите их в тетрадь. 
2. Познакомьтесь с видами письменных упражнений по каллиграфии. 

1 класс. 
Письмо бордюров, узоров, росчерков. 
Физические упражнения (на развитие мышц руки): 
 «ходьба пальчиками»; 
«игра на пианино»; 
«юла»; 
«посолим суп»; 
«человечек ходит»; 
«дождик капает»; 
«пилим дрова»; 
«стреляем из лука»; 
«рисуем в воздухе». 
Игровые ситуации: 
«Бюро находок» (закрепление знания элементов). Учитель выставляет в 
окошечко элементы, а дети должны узнать, какая буква их «потеряла»; 
«Доктор Айболит» (развитие каллиграфической зоркости и предупреждение 
ошибок). Доктор (ученик) «ставит диагноз больной букве» и рассказывает, 
как надо её лечить (правильно писать). 
Письмо с опорой на ориентир (наклонную черту). 
Анализ элементов буквы и движений руки при письме букв и слияний. 
Письмо слияний, слов и предложений с изучаемой буквой. 

2 класс. 
Регуляция наклона букв с помощью ориентира. 
Письмо слияний и слов с заданной буквой. 
Игровые ситуации: 
«Буква заблудилась» (отработка написания букв). 
«Идём во фруктовый магазин». Учащиеся подбирают и пишут слова на 
заданную тему, которые начинаются, например, с буквы а: 
«Третий лишний» (отработка классификации букв со сходным начальным 
элементом): 
Упражнения, направленные на пропедевтику орфограмм, развитие речи, 
ознакомление с грамматикой и др. 
(Наблюдение за числом и родом им. прилаг.) 
Буква «н». Списываем слова и работаем с ними: зимняя, летнее, осенний, 
весенние. 
Сочетания «чн, чк». Составление цепочки слов: конец-конечный-кончить. 
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Буквы «ц, щ». Слова с непроверяемыми написаниями: лисица, синица. 
Составление цепочки слов: защита, защищать - защитник. Образование пар 
слов: ученик-ученица, чистить-чищу. 
Работа над скороговорками: 
Работа с предложением или текстом. 

3 -4 классы. 
Письмо под ритмический счёт: умеренно, затем в ускоренном темпе. 
Сопоставительный анализ форм оптически сходных букв. 
Упражнения на предупреждение уподоблений сходных букв (росчерки, 
сочетания букв, слова со сходными буквами, предложения) 
Специальные упражнения на развитие движений руки (используются 
индивидуально при исправлении почерка) – см. 1 класс. 
Списывание, диктант, письмо по памяти с каллиграфической самопроверкой. 
3. Устно составьте фрагмент урока по отработке написания буквы, используя 
данные упражнения. 
4. Пользуясь образцами написания букв, пропишите их в тетради. 
Указания по составлению отчета: устный опрос, проверка тетрадей. 
Контрольные вопросы: 
1. Необходима ли каллиграфическая работа на уроках русского языка? 
2. Когда целесообразно проведение минуток чистописания? 
 

Практическое занятие №35(2 часа) 
Тема: Методика проведения работы над ошибками. 
Цель работы: познакомить студентов с критериями оценивания письменных 
работ (контрольных и словарных диктантов), с методикой проведения работы 
над ошибками. 
  Формируемые ОК и ПК       
 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
   ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
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Применяемое оборудование: компьютер, проектор, раздаточный материал.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материал 
учебника и лекции по теме «Орфография». 

Порядок проведения 
1. Ознакомьтесь с критериями оценок за диктант, пользуясь раздаточным 
материалом.  
2. В соответствии с критериями осуществите проверку предложенного 
диктанта ученика начальной школы. 
3. Разработайте конспект урока проведения работы над ошибками в 
соответствии с предложенным планом. 
Урок работы над ошибками строится по следующему плану: 
-     Сообщение о результатах письменной работы – 2 мин. 
-     Коллективный анализ типичных ошибок класса – 10-15 минут. 
-     Выполнение упражнений на закрепление слабо усвоенных правил – 10 
минут. 
-     Самостоятельная работа над ошибками – 10-15 минут. 
-     Задание на дом – 3 минуты. 
-     Подведение итогов работы – 2 минуты. 
4. Составьте памятки на правописание орфограмм, изучаемых в начальной 
школе. 
Указания по составлению отчета: устный опрос, проверка конспектов. 
 Контрольные вопросы: 
1. Почему необходимо проводить  работу над ошибками на  уроках русского 
языка? 
Учебная и специальная литература 
1. Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков. - М.,1987. 
Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. - 2-е изд. - М., 1996. 
2. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - 2-е изд. - М., 
2006. 
3.Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. - М., 2004 
 4. Шатова Е.Г. Работа над орфографическим правилом. - М., 2008. 

 
Практическое занятие №36(2 часа) 

Тема: Проведение морфологического разбора имени существительного в 
начальных классах. 
Цель работы: познакомиться с порядком проведения морфологического 
разбора в начальных классах, выявить его существенные отличия от разбора, 
выполняемого студентами.  
  Формируемые ОК и ПК       
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.      
   ПК 1.4. Анализировать уроки.  
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  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, памятки для разбора.  
Задание для подготовки к практическому занятию: по учебникам «Русский 
язык» для начальной школы определить грамматические категории 
существительных, с которыми знакомятся обучающиеся 1-4 классов. 

Порядок  проведения 
1. Ответьте на вопросы: 
1) В каком классе происходит знакомство с именем существительным как 
частью речи? 
2) Какие грамматические признаки существительного изучают в начальной 
школе? 
3) В каком классе обучающиеся выполняют морфологический разбор? 
2. Ознакомьтесь с порядком морфологического разбора имени 
существительного.  

 
Схема морфологического разбора  имени существительного 

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает. Предмет. Кто? Что? 
2. Н.Ф. (И.п.  ед. ч.) 
3. Постоянные признаки 
а) собственное или нарицательное 
б) одушевлённое  неодушевлённое 
в) род ( м.р., ж.р., ср.р.) 
г) склонение 
4. Непостоянные признаки 
а) число 
б) падеж 
5. Каким членом предложения является? – Подлежащим, обстоятельством, 
дополнением. 
3. Выполнение морфологического разбора выделенных существительных. 
В магазине продаётся красивая одежда. 
Мороз нарисовал причудливые узоры. 
Саша хочет стать летчиком. 
Веселая лягушка жила в одной реке. 
Указания по составлению отчета: выполнение морфологического разбора 
существительных в тетради. 
Контрольные вопросы: 
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1. На каком этапе изучения темы целесообразно вводить морфологический 
разбор? 
2. Какие грамматические признаки выделяют школьники при разборе 
существительного? 
3. Какие трудности могут возникать у школьников при изучении темы «Имя 
существительное»? 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
безошибочно выполнил морфологический разбор, правильно 
классифицирует имена существительные, глубоко усвоил теоретический 
материал по теме «Методика изучения имени существительного». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает 
единичные ошибки при выполнении морфологического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может 
или затрудняется обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
выполнении разбора допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература 
Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 
(начальные классы). М.- «Академия», 2012. 
2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 
русского языка в начальных классах. М. – «Академия», 2012. 
3. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике 
обучения русскому языку в начальных классах. М.- «Академия», 2008. 
4. Учебники для начальной школы. 
5. Журнал «Начальная школа». 
 
Практическая работа №37 (2 часа) 
Тема: Проведение морфологического разбора имени прилагательного в 
начальных классах. 
Цель работы: познакомиться с порядком проведения морфологического 
разбора в начальных классах, выявить его существенные отличия от разбора, 
выполняемого студентами.  
  Формируемые ОК и ПК       
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
 ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
    ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, памятки для разбора.  
Задание для подготовки к практическому занятию: по учебникам «Русский 
язык» для начальной школы определить грамматические категории 
прилагательных, с которыми знакомятся обучающиеся 1-4 классов. 

Порядок проведения 
1. Ответьте на вопросы: 
1) В каком классе происходит знакомство с именем прилагательным как 
частью речи? 
2) Какие грамматические признаки прилагательного изучают в начальной 
школе? 
3) В каком классе обучающиеся выполняют морфологический разбор 
прилагательного? 
2. Ознакомьтесь с порядком морфологического разбора имени 
существительного.  
Порядок морфологического разбора имени прилагательного 

1) Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает.  
2) Начальная форма (именительный падеж единственного числа мужского 
рода). 
3) Род (в ед. числе); падеж; число. 
4) Синтаксическая роль в предложении.  
Образец морфологического разбора имени прилагательного 
Над цветком летает пёстрая бабочка. 
Устный разбор 
1) пёстрая — имя прилагательное, так как обозначает признак предмета, 
отвечает на вопрос «какая?» 
2) Начальная форма — пёстрый. 
3) женский род, именительный падеж, единственное число. 
4)в предложении является второстепенным членом (определением), поясняет 
подлежащее: бабочка (какая?) пёстрая. 
Письменный разбор 
1) пёстрая — имя прилаг. (какая?). 
2) Н.ф. — пёстрый. 
3) ж. р., И.п., ед. ч. 
4)Вт. член.  Бабочка (какая?) пёстрая. 
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3. Какие прилагательные могут быть даны для разбора в начальной школе? 
Выполните морфологический разбор этих прилагательных.  
1. ...Но я смогу по доброй воле пробить дорогу сквозь пургу в зверином поле 
(Н. Р.). 2. Весной, возле нашего домика, в глухих ольховых кустах, мы нашли 
сорочье гнездо (С.-М.).3. Грустные   мысли   наводит   порывистый   
ветер4(Н. Р.). 4.К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла мо-
лодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпке и с 
зонтиком в руке (Т.). 5. И глухарь, кудесник бородатый, закрывает желтые 
глаза (Д. К.). 6. Валькино лицо вовсе обескровилось, даже губы побелели. Он 
вырвал балалайку из отцовских рук, словно они причиняли ей страдание. 
.Указания по составлению отчета: выполнение морфологического разбора в 
тетрадях. 
Контрольные вопросы: 
1. На каком этапе изучения темы целесообразно вводить морфологический 
разбор? 
2. Какие грамматические признаки выделяют школьники при разборе 
прилагательного? 
3. Какие трудности могут возникать у школьников при изучении темы «Имя 
прилагательное»? 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
безошибочно выполнил морфологический разбор, правильно 
классифицирует имена прилагательные, глубоко усвоил теоретический 
материал по теме «Методика изучения имени прилагательного». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает 
единичные ошибки при выполнении морфологического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может 
или затрудняется обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
выполнении разбора допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература: 
Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 
(начальные классы). М.- «Академия», 2012. 
2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 
русского языка в начальных классах. М. – «Академия», 2012. 
3. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике 
обучения русскому языку в начальных классах. М.- «Академия», 2008. 
4. Учебники для начальной школы. 
5. Журнал «Начальная школа». 
 

Практическое занятие №38 (2 часа) 
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Тема: Порядок проведения морфологического разбора глагола в начальных 
классах. 
Цель работы: познакомиться с порядком проведения морфологического 
разбора глагола в начальных классах, выявить его существенные отличия от 
разбора, выполняемого студентами.  
Формируемые ОК и ПК       
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
ПК 1.4. Анализировать уроки.  
 ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, памятки для разбора.  
Задание для подготовки к практическому занятию: по учебникам «Русский 
язык» для начальной школы определить грамматические категории глагола, с 
которыми знакомятся обучающиеся 1-4 классов. 

Порядок  проведения 
1. Ответьте на вопросы: 
1) В каком классе происходит знакомство с глаголом как частью речи? 
2) Какие грамматические признаки глагола изучают в начальной школе? 
3) В каком классе обучающиеся выполняют морфологический разбор 
глагола? 
2. Ознакомьтесь с порядком морфологического разбора глагола.  
Порядок морфологического разбора глагола 
1) Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает. 
2) Начальная форма (неопределённая форма). 
3) Постоянные признаки:  вид; спряжение. 
4) Непостоянные признаки: время; лицо и число (если глагол в настоящем 
или будущем времени); род и число (если глагол в прошедшем времени) 
5) Синтаксическая роль в предложении. 
Образец морфологического разбора глагола 
 Над цветком летает пёстрая бабочка. 
Устный разбор 
1) Летает — глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на вопрос «что 
делает?» 
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2) Начальная форма — летать. 
3) Постоянные признаки: несовершенный вид; I спряжение. 
4) Непостоянные признаки: настоящее время, 3-е лицо, единственное число. 
5) В предложении является сказуемым: бабочка (что делает?) летает 
Письменный разбор 
1) Летает — гл. (что делает?) 
2) Н.ф. — летать. 
3) несов. в.; I спр. 
4) н.в., 3-е л., ед. ч. 
5) сказуемое: бабочка (что делает?) летает 
3. Какие глаголы могут быть даны для разбора в начальной школе? 
Выполните морфологический разбор этих глаголов. 
1. Не все ненастье, проглянет и красно солнышко. 2. Перемелется — мука 
будет. 3. Слезами горю не поможешь. 4. Утопающий за соломинку хватается. 
5. Как аукнется, так и откликнется. 6. И сила уму уступает. 7. За чужим по-
гонишься, свое потеряешь. 8. Ворон ворону глаза не выклюет. 9. Хвостом 
виляет, а зубы скалит. 10. Не всякий хлеб пашет, да всякий его ест.  
Указания по составлению отчета: выполнение морфологического разбора в 
тетрадях. 
Контрольные вопросы: 
1. На каком этапе изучения темы целесообразно вводить морфологический 
разбор? 
2. Какие грамматические признаки выделяют школьники при разборе 
глагола? 
3. Какие трудности могут возникать у школьников при изучении темы 
«Глагол»? 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
безошибочно выполнил морфологический разбор, правильно 
классифицирует имена прилагательные, глубоко усвоил теоретический 
материал по теме «Методика изучения глагола». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает 
единичные ошибки при выполнении морфологического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может 
или затрудняется обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
выполнении разбора допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература: 
Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 
(начальные классы). М.- «Академия», 2012. 
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2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 
русского языка в начальных классах. М. – «Академия», 2012. 
3. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике 
обучения русскому языку в начальных классах. М.- «Академия», 2008. 
4. Учебники для начальной школы. 
5. Журнал «Начальная школа». 

Практическое занятие №39 (2 часа) 
Тема: Приемы изучения существительного, прилагательного, глагола в 
начальных классах. 
Цель работы: рассмотреть методические основы изучения данных частей 
речи в начальной школе, проанализировать учебники, формировать умение 
выбирать приемы работы над данными частями речи.  
  Формируемые ОК и ПК       
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
Применяемое оборудование: учебники и методические пособия по русскому 
языку для начальной школы.  
Задание для подготовки к практическому занятию: подобрать методическую 
литературу по вопросам изучения частей речи в начальных классах. 

Порядок  проведения 
 Работа выполняется в 3 группах. Каждая группа выполняет свое 
задание, оформляет его письменно, в конце занятия каждая группа выступает 
с сообщением 
 1 группа. Проанализируйте методическую литературу по вопросам 
изучения имен существительных в начальных классах, и составьте 
методическую картотеку приемов работы над данной частью речи. 
 2 группа. Проанализируйте методическую литературу, посвященную 
вопросам изучения имен прилагательных в начальных классах, и составьте  
методическую копилку приемов, которые используются на каждом этапе 
работы над именами прилагательными. 
 3 группа. Проанализируйте методическую литературу, посвященную 
вопросам изучения глагола в начальных классах, и составьте  методическую 
копилку приемов, которые используются на каждом этапе работы над 
именами глаголами. 
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Указания по составлению отчета:  
Заполнение таблицы 
Часть речи Приемы пропедевтической 

работы 
Приемы изучения 
грамматических категорий 

   
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие знания и умения формируются у младших школьников при 
изучении имени существительного? 
2. Как изучается категория числа имени существительного? 
3. Каковы основные приемы работы с младшими школьниками по 
формированию понятий о грамматических категориях имени 
прилагательного? 
3. В какой последовательности младшие школьники знакомятся с 
грамматическими категориями глагола? 
 
 
Критерии оценки: 
 Отметка «5» ставится, если студент: 
Владеет навыками анализа методической литературы на высоком уровне, 
знает содержание теоретического материала, умеет представлять данные 
работы в обобщенном виде. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
Владеет навыками анализа методической литературы на достаточном уровне, 
знает содержание теоретического материала, допускает незначительные 
ошибки при обобщении материала. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
Недостаточно владеет навыками анализа методической литературы, обладает 
неглубокими знаниями теоретического материала, затрудняется представлять 
данные работы в обобщенном виде. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
Не владеет навыками анализа методической литературы, не знает 
теоретически материал. 
Учебная и специальная литература: 
1. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 
(начальные классы). М.- «Академия», 2012. 
2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 
русского языка в начальных классах. М. – «Академия», 2012. 
3. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике 
обучения русскому языку в начальных классах. М.- «Академия», 2008. 
4. Учебники для начальной школы. 
5. Журнал «Начальная школа». 
 

Практическое занятие №40 (2 часа) 
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Тема: Наглядность,   таблицы,   опорные   схемы   при   изучении   частей   
речи.   Виды   наглядностей. Методика работы с учебно-наглядными 
пособиями. 
Цель работы: рассмотреть методические основы применения наглядности 
при изучении частей речи в начальной школе.  
  Формируемые ОК и ПК 
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
Применяемое оборудование: учебники и методические пособия по русскому 
языку для начальной школы.  
Задание для подготовки к практическому занятию: подобрать методическую 
литературу по вопросам изучения частей речи в начальных классах. 

Порядок   проведения 
 Работа выполняется в 3 группах. Каждая группа выполняет свое 
задание, оформляет его письменно, в конце занятия каждая группа выступает 
с сообщением. 
 Специфика наглядных средств, используемых при формировании 
морфологических понятий, обусловлена тем, что объектом изучения 
являются слова. Следовательно, в качестве средств наглядности, наряду с 
таблицами, схемами, конкретными предметами, их рисунками, выступает сам 
языковой материал. Тексты, отдельные слова и предложения должны быть 
такими, чтобы изучаемое явление было представлено в них четко и выпукло, 
в наиболее ярком проявлении своей речевой функции и своих 
грамматических особенностей. Эта так называемая внутренняя наглядность 
создает для учащихся возможность абстрагировать признаки понятия (при 
первоначальном знакомстве с понятием), распознать изучаемое явление 
среди других, сходных с ним в каком-либо отношении. 
 Задание для групп: разработайте наглядный материал, который можно 
использовать при изучении темы «Имя существительное» (1 группа), «Имя 
прилагательное» (2 группа), «Глагол» (3 группа). Обобснуйте 
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целесообразность его применения и место в системе уроков изучения данной 
части речи. 
Указания по составлению отчета: разработанные и оформленные наглядные 
пособия (таблицы, схемы, рисунки). 
Контрольные вопросы: 
1. Почему при изучении частей речи целесообразно использовать наглядный 
материал? 
2. Какие требования предъявляются к наглядности? 
3. Какова методика работы с каждым видом наглядности? 
Критерии оценки: 
Отметка «5» ставится, если студент: 
Владеет навыками анализа методической литературы на высоком уровне, 
знает содержание теоретического материала, умеет представлять данные 
работы в обобщенном виде. 
 
Отметка «4» ставится, если студент: 
Владеет навыками анализа методической литературы на достаточном уровне, 
знает содержание теоретического материала, допускает незначительные 
ошибки при обобщении материала. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
Недостаточно владеет навыками анализа методической литературы, обладает 
неглубокими знаниями теоретического материала, затрудняется представлять 
данные работы в обобщенном виде. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
Не владеет навыками анализа методической литературы, не знает 
теоретически материал. 
Учебная и специальная литература: 
1. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 
(начальные классы). М.- «Академия», 2012. 
2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 
русского языка в начальных классах. М. – «Академия», 2012. 
3. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике 
обучения русскому языку в начальных классах. М.- «Академия», 2008. 
4. Учебники для начальной школы. 
5. Журнал «Начальная школа». 

Практическое занятие №41 (2 часа ) 
Тема: Ведение синтаксического разбора в начальных классах. 
Цель работы: познакомить с порядком синтаксического разбора 
словосочетания и предложения в начальных классах.  
  Формируемые ОК и ПК 
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
ПК 1.4. Анализировать уроки.  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
Применяемое оборудование: памятки для разбора. 
Задание для подготовки к практическому занятию: проанализировать 
материалы учебников «Русский язык» для начальной школы с целью 
определения объема и содержания синтаксического материала. 
 
 

Порядок проведения 
1. Подготовьтесь к собеседованию: 
1) Содержание работы над словосочетанием в начальной школе. Этапы 
работы над словосочетанием. 
2) Возможности современных учебно-методических комплектов для 
организации работы над словосочетанием. 
3) Направления и приемы работы над предложением в начальных классах. 
4) Возможности современных программ и учебников для организации 
работы над элементами синтаксиса.  
2. Рассмотрите порядок разбора словосочетания и предложения. 

Порядок разбора словосочетания. 
1) Указать главное и зависимое слова. Поставить вопрос от главного слова к 
зависимому. 
2) Указать, какой частью речи выражено главное слово. 
3) Указать, какой частью речи выражено зависимое слово. 
4) Назвать средства грамматической связи слов в словосочетании. 

Образец устного разбора словосочетания. 
 Веселый разговор. 
 В словосочетании веселый разговор главное слово – разговор, так как 
от него задаем вопрос к другому слову. Веселый – зависимое слово. Главное 
слово выражено именем существительным, зависимое – прилагательным. 
Зависимое слово связано с главным по смыслу и с помощью окончания. 

Порядок разбора предложения 
1.Какое предложение по цели высказывания? (вопросительное, 
повествовательное или побудительное) 
2.Какое предложение по интонации? (восклицательное или 
невосклицательное) 
3.Распространенное оно или нераспространенное? 
4.О ком или о чем говорится в предложении? Подчеркни подлежащее. 
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5. Что говорится о подлежащем? Подчеркни сказуемое. 
6. Разбираем группу подлежащего. Ставим вопрос от подлежащего к словам, 
связанным с ним по смыслу. 
7.Разбираем группу сказуемого. Ставим вопрос от сказуемого к словам, 
которые его поясняют. 
8.Ставим вопрос от главного члена к второстепенному, его поясняющему. 
 Например: 
После теплых дождей в лесу пошли грибы. (Повествоват.,невосклиц., 
распростр.) 
Что? Грибы - это подлежащее. 
Грибы (что сделали?) пошли. Это сказуемое. 
От подлежащего вопрос задать нельзя. 
Задаем вопрос от сказуемого. 
Пошли (где?) в лесу – это Вт.член. (обстоятельство) 
Пошли (после чего?) после дождей – это Вт.член. (дополнение) 
После дождей (каких?) теплых – это Вт. Член. (определение) 
3. Выполните разбор словосочетаний и предложений из текста.  
Наступила зима. Идет снег. Дети лепят снеговика и катаются на санках с 
горки. Все радуются приходу зимы. 
4. Разработать дидактический материал для ведения синтаксического 
разбора. 
Указания по составлению отчета: выполнение заданий в тетради. 
Контрольные вопросы: 
1. Каково значение изучения синтаксиса в начальной школе? 
2. Каковы требования к отбору дидактического материала для 
синтаксического разбора в начальных классах? 
3. Назовите задачи пропедевтической работы над предложением. 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
глубоко усвоил теоретический материал по теме «Методика изучения 
синтаксиса», безошибочно выполняет синтаксический разбор, методически 
грамотно разработал дидактический материал. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает 
единичные ошибки при выполнении разбора и разработке дидактического 
материала. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может 
или затрудняется обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
выполнении разбора допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература: 
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Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 
(начальные классы). М.- «Академия», 2020. 
2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 
русского языка в начальных классах. М. – «Академия», 2021. 
3. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике 
обучения русскому языку в начальных классах. М.- «Академия», 2018. 
4. Учебники для начальной школы. 
5. Журнал «Начальная школа». 
 

Практическое занятие №42 ( 2 часа ) 
Тема: Виды работы с предложением в начальных классах. 
Цель работы: проанализировать виды работы с предложением в начальных 
классах, разработать упражнения самостоятельно.  
 
Формируемые ОК и ПК       
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
ПК 1.4. Анализировать уроки.  
 ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
Применяемое оборудование: учебники «Русский язык» для начальной школы.  
Задание для подготовки к практическому занятию: проанализировать 
упражнения в учебниках для начальной школы. 

Порядок  проведения 
1. Рассмотрите предложенные виды работы.  
а) Распространение предложения. 
 Можно заранее указать, какой член предложения требуется 
распространить. Например, для анализа дано предложение: Цветет черемуха. 
Выделяется подлежащее и сказуемое (основа предложения), ставятся 
вопросы: какое слово нужно включить в предложение, чтобы сказать о том, 
когда цветет черемуха? Каким членом предложения будет это слово? 
(Второстепенным.) От какого члена предложения оно будет зависеть? (От 
сказуемого. Цветет когда? в мае.) Включите в предложение еще одно слово, 
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которое будет пояснять подлежащее. Какое предложение получилось? (В мае 
цветет душистая черемуха.) 
 б) Восстановление деформированного предложения. Восстановление 
предложения начинается с основы предложения, затем с помощью вопросов 
«находятся» словосочетания. Например: грачи, гнезда, на деревьях, вьют, 
высоких. 
— О ком говорится в предложении? (О грачах. Кто? грачи.) Что о них 
говорится? (Вьют. Грачи вьют — главные члены.) 
— С помощью вопросов найдите словосочетания. (Вьют что? гнезда. Вьют г 
д е? н а чем? на деревьях. На деревьях каких? высоких.) После того как 
«восстановлены» словосочетания, выясняется наиболее удачный порядок 
слов в предложений в зависимости от того, что хочет подчеркнуть говорящий 
(или пишущий); отрабатывается интонация. 
 в) Деление сплошного текста на предложения. Чтобы этот вид работы 
был осознанным, нужно в каждом предложении выделить главные члены и 
словосочетания. 
 г) Анализ предложения и составление его схемы. При анализе 
предложения выделяются основа предложения, затем второстепенный член, 
поясняющий подлежащее, второстепенный член, поясняющий сказуемое, и 
второстепенный член, поясняющий другой второстепенный член 
предложения. Так постепенно устанавливаются словосочетания. 
 д) Составление предложений по данной учителем схеме или по 
вопросам, например: Где? Что делают? Кто? 
 е) Составление рассказа с последующим анализом предложений 
определенной структуры. Выделяются предложения, которые начинаются с 
подлежащего, со сказуемого, с второстепенного члена. Выясняется, почему 
такой порядок слов в предложении целесообразно использовать. 
 2. Подготовьте упражнения для работы над предложением. Обоснуйте, 
на каком этапе изучения темы вы будете их использовать. 
Указания по составлению отчета: оформление методической разработки. 
 Контрольные вопросы: 
1. Каково значение изучения синтаксиса в начальной школе? 
2. Каковы требования к отбору дидактического материала для 
синтаксического разбора в начальных классах? 
3. Назовите задачи пропедевтической работы над предложением. 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
глубоко усвоил теоретический материал по теме «Методика изучения 
синтаксиса», методически грамотно разработал дидактический материал. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает 
единичные ошибки при разработке дидактического материала. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
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 обнаруживает поверхностное знание большей части теоретического 
материала,  допускает методические ошибки при разработке дидактического 
материала, не может или затрудняется обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при 
выполнении задания допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература: 
Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 
(начальные классы). М.- «Академия», 2021. 
2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 
русского языка в начальных классах. М. – «Академия», 2020. 
3. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике 
обучения русскому языку в начальных классах. М.- «Академия», 2018. 
4. Учебники для начальной школы. 

  
Практическое занятие №43(1 час ) 

Тема: Выполнение фонетической транскрипции. Фонетический разбор. 
Цель работы: закрепить знания студентов о  классификации звуков речи, фонетических процессах 
в русском языке, совершенствовать навык выполнения фонетической транскрипции и 
фонетического разбора слов. 
Формируемые ОК и ПК 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
 
Применяемое оборудование: учебники, проектор, компьютер. 
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Задание для подготовки к практическому занятию: повторить классификацию звуков, 
познакомиться с порядком фонетической транскрипции.  

Ход работы 
1. Пользуясь учебником русского языка, ответьте на вопросы устно: 
- По каким признакам классифицируются согласные звуки? 
- Назовите шумные и сонорные звуки. 
- Приведите примеры пар по звонкости-глухости. 
- Назовите непарные звонкие и глухие согласные. 
- Назовите непарные твердые и мягкие согласные. 
-Как различаются звуки по месту образования? 
- Как различаются звуки по способу образования? 
- По каким признакам классифицируются гласные звуки? 
- Какие фонетические процессы вы знаете? 
 
2. Транскрибируйте слова и формы слов. Дайте характеристику 
гласных звуков в выделенных словах по схеме: 1) ударный или безударный гласный; 2) ряд; 3) 
подъем; 4) огубленность. 

1. Стол, столы; сад, сады; цены, цена; жир, жиры; судно, суда. 
2. Вышло, вышла; дело, дела (Р. п. ед. ч.), делу; утро, утром; яблоко, яблока, яблоком, яблоками; 

живого, нового, ловкого. 
3. Цех, цеха, цеховой, о кварце; цирк, циркач, цирковой, царицы; шест, шесты, шестовик, о нашем; 

жест, жестикулировал, к луже. 
4. Пять, пятак, пятачок; лёд, ледок, ледяной; зверь, зверёк, зверовод; пир, пиры, пировать; люди, 

людской, людоед. 
5. Осторожно, автомат, от воды, о сапогах, а скажи-ка, этажерка, экономно. 

 
3. Выполнить фонетический разбор слов по плану. 
Порядок фонетического разбора. 
Чтобы выполнить фонетический разбор слова, следует помнить, что разбирается именно 
фонетическое (а не грамматическое) слово. 
1. Если фонетическое слово состоит из нескольких грамматических, необходимо отметить 
это. Под графической записью фонетического слова нужно выполнить его транскрипцию. 
Затем следует разбить затранскрибированное слово на слоги и приступить к фонетической (а 
параллельно и графической) характеристике слова. 
2. В фонетическом слове указать количество слогов. Указать, на какой слог от начала слова 
падает ударение. 
Охарактеризовать все слоги в слове: прикрытый (или неприкрытый), открытый (или закрытый). 
 
3. Указать в слове количество букв и звуков. 
Далее нужно провести анализ от буквы к звуку (к звукам). 
4. Назвать каждую букву, дать ее характеристику: гласная, согласная или безгласная, если 
гласная — является ли она йотированной. Далее: какой звук соответствует каждой букве (назвать 
звук или сочетание звуков, или отметить, что данной букве не соответствует никакого звука, или 
указать, что буква служит для обозначения мягкости согласного, названного предшествующей 
буквой, или буква использована для обозначения определенной грамматической формы и т. п.). 
Если буква обозначает какой-то звук (или сочетание двух звуков), то требуется подробно 
охарактеризовать этот звук (или каждый из сочетания звуков, обозначаемых данной буквой): 
а) если обозначаемый буквой звук гласный, нужно указать, ударный это звук или 
безударный, какого он ряда, какого подъема, огубленный или неогубленный; 
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б) если звук согласный, указать, шумный это или сонорный, глухой или звонкий (парный или 
непарный; если парный, то сказать, какой звук составляет ему пару по глухости/звонкости), 
твердый или мягкий (парный или непарный; если парный, указать пару), охарактеризовать звук по 
способу и месту образования; если звук долгий, нужно отметить это. 
 
4.Транскрибируйте текст. Выполните полный фонетический разбор выделенных слов. 
Во всем мне хочется дойти  
До самой сути.  
В работе, в поисках пути,  
В сердечной смуте. 
До сущности протекших дней,  
До их причины, 
До оснований, до корней,  
До сердцевины. 
Все время схватывая нить 
Судеб, событий, 
Жить, думать, чувствовать, любить, 
Свершать открытья. <...> 
Я б разбивал стихи, как сад.  
Всей дрожью жилок  
Цвели бы липы в них подряд,  
Гуськом, в затылок (Б. Пастернак). 
 
Указания по составлению отчета: работа выполняется письменно в тетради индивидуально 
каждым студентом. 
Контрольные вопросы: 
1. Что изучает раздел «Фонетика»? 
2. Каковы правила фонетической транскрипции? 
3. Назовите фонетические единицы.  
 
 
 
Критерии оценки:  
Отметка «5» ставится, если студент: 
Безошибочно выполнил фонетическую транскрипцию и фонетический разбор, правильно 
классифицирует звуки русского языка, глубоко усвоил теоретический материал по теме 
«Фонетика». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает единичные ошибки при 
выполнении фонетической транскрипции и фонетического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может или затрудняется 
обосновать свои суждения и привести необходимые примеры. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при выполнении разбора 
допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература: 
 Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2020. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2019. 
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Практическое занятие №44(1 час ) 

Тема: Слово и фразеологизм как разновидности лексических единиц. Работа со словарями 
русского языка. 
Цель работы:  сформировать представление о происхождении, употреблении русской лексики, 
признаках и  употреблении фразеологизмов; научиться пользоваться словарями русского языка 
для выработки умения определять лексическое значение слова, предотвращения нарушения норм 
литературного языка в устной и письменной речи. 
Формируемые ОК и ПК 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
 
Применяемое оборудование: компьютер, проектор.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материал по теме «Лексика и 
фразеология».  

Ход работы 
1. Выпишите в две колонки исконно русские и старославянские слова. 
Пищать, жажда, пища, ровный, невежественность, сидящий, раздор, розвальни, вовлекать, 
воскресить, молодость, предатель, висячий, союз, ягненок, рвение, олень, молоко, возбранить, 
прибрежный, согласие. 
 
2. Пользуясь «Словарем новых иностранных слов» Н. Г. Комлева, установите, из каких языков 
заимствованы следующие слова. 
Квота, кейс, кантри, кутюрье, курсор, нордический, ноосфера, ноу-хау, приватный, презентация, 
пресс-релиз, фрейм, харизма, бартер. 
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3.  Выпишите сначала историзмы, потом — архаизмы. Подберите к архаизмам синонимы из 
активного запаса русской лексики. 
1. Старики в серых сермягах встретили ее у дороги, кланялись в пояс и жаловались на бедность. 
2.Через два дня Николай ушел и не вернулся. Вся дворня ходила молчаливая. 3. Надежду 
Осиповну словно ветром понесло в девичью. Девки сидели не дыша. 4. Арина перекрестилась и 
пошла. В людской она села на скамью, прямо и сложа руки на коленях. Уже бежал казачок с 
розгами на барынин зов; она еще больше побелела и взялась рукой за сердце. 5. Оды писались и 
печатались ежедневно; многие из них были посвящены градоначальнику, а под конец всем 
прискучили. 6. Зимою был взят к Александру гувернер. 7. Долго выбирали, и, наконец, 
Александра взялся воспитывать не кто иной, как сам граф Монфор). 
 
4. Пользуясь словарем-справочником «Новые слова и значения», определите значение и 
стилистическое употребление новых слов и слов, изменивших значение. 
Экология, шоумен, суперхит, спонсор, менеджер, диск-жокей, телеметрия, ди-джей, галерист, ноу-
хау, голография, Дума (в значении 'парламент'), губернатор, мэр, телемост, боевик, реформатор, 
киношник. 
 
5. Выпишите все разговорные, просторечные, диалектные слова. Объясните значение 
диалектизмов. Укажите 3 многозначных слова. Определите по словарю их значения, подберите к 
каждому синонимы и антонимы (если возможно).  
1. Во дворе перед глазами мужиков без всякой надобности, просто так, по своей охоте, кудахтали 
и били крыльями куры, чирикали молодки, от тепла и  удовольствия повизгивал привалившийся к 
огородному пряслу боров. 2. Я-то по-городскому не умею, во всю жисть только раз там и была, а 
она-то, поди, из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать. 3. Было 
спокойно, ровно, с редкими,  привычными звуками: животина ли прокричит, или скрипнет 
калитка, или где-то сорвется как бы ненароком человеческий голос — все не для слыху и не для 
отклика, а для того лишь, чтобы кругом при живых не казалось пусто и мертво (В. Распутин). 
 
6.Используя «Школьный фразеологический словарь» В. П. Жукова, «Фразеологический словарь» 
А. И. Молоткова, объясните значение и происхождение 
фразеологизмов. Употребите их в предложениях. 
Буриданов осел, ариаднина нить, кануть в Лету, калиф на час, танталовы муки, прометеев огонь, 
прокрустово ложе, марафонский бег, синяя птица, живой труп, блоху подковать, на деревню 
дедушке, рыцарь печального образа, пиррова победа, темное царство, гордиев узел. 
 
Указания по составлению отчета: выполненные письменно в тетради упражнения. 
Контрольные вопросы: 
1. В чем отличие многозначных слов от слов-омонимов? 
2. Дайте определение синонимов, антонимов, паронимов. 
3. Назовите группы слов по происхождению и употреблению. 
4. Назовите сферы употребления русской лексики. 
5. В чем отличие свободного словосочетания от фразеологизма? 
Критерии оценки. 
Отметка «5» ставится, если студент: 
имеет глубокие знания по разделу «Лексика и фразеология», не допускает ошибок при 
выполнении упражнений. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает хорошее знание теоретического материала, но допускает единичные ошибки при 
выполненн практических заданий. 
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Отметка «3» ставится, если студент: 
Имеет поверхностные знания по разделу, допускает значительное количество ошибок. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала,  не разбирается в сущности 
понятий.  
Учебная и специальная литература 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2009. 
Жуков В.П., Жуков А.В.. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.:2004. 
Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. – М.:2007. 
Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь русского языка. – М.: 2009. 
 
  
                                                    Практическое занятие №45(1 час ) 
Тема: Организация работы с морфемной структурой слов на уроках русского языка в начальных 
классах. Морфемный анализ слов на уроках русского языка в начальных классах. 
Цель работы:  познакомиться с содержанием программ и учебного материала по теме «Состав 
слова», выявить особенности изучения морфем в начальных классах, познакомиться с порядком 
морфемного разбора в начальных классах. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: программы и учебники русского языка для начальной школы.  
Задание для подготовки к практическому занятию: определить содержание программ и учебного 
материала по теме «Состав слова». 

Ход работы  
1. Проанализируйте учебники по русскому языку в соответствии со слкдующими критериями: 
содержание, объем, способы подачи, логика изложения теоретического материала; типы 
упражнений и характер заданий к упражнениям (связь с развитием речи, орфографией, творческие 
задания в системе упражнений). 
 
2. Пользуясь программой и учебником, определите особенности изучения морфем на уроках 
русского языка. 
 
3. Проанализируйте публикации в журналах «Начальная школа» и подготовьте сообщение на 
тему: «Дидактическая игра как прием работы над морфемным составом слова», «Использование 
групповой формы работы при изучении морфемного состава слова». 
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4. Выполните морфемный разбор слов по предложенному плану. 

Порядок действий ученика при разборе слова по составу 
1. Определить лексическое значение слова. 
2. Определить слово как часть речи. 
3. Выделить в слове окончание: а) изменить его так, как это свойственно словам данной части 
речи; б) сравнить изменения слова; в) отделить изменяющуюся часть. Это окончание. Обвести его 
рамочкой. 
4. Выделить основу слова. 
5. Выделить корень: а) подобрать однокоренное слово; б) определить их сходство по смыслу; в) 
выделить в них общую часть. Это и есть корень. Обозначить его дугой. 
6. Выделить приставку: а) отделить часть слова перед корнем; б) образовать другие слова при 
помощи этой приставки; в) подобрать слова с другим корнем, но с этой же приставкой; г) 
проверить, действительно ли это приставка (получается ли целое слово, если убрать приставку). 
Обозначить приставку условным знаком. 
7. Выделить суффикс: а) выяснить, есть ли в слове отрезок между корнем и окончанием; б) 
подобрать слова с другим корнем, но с этим же суффиксом; в) проверить, действительно ли это 
один суффикс. Отметить суффикс условным знаком.  
Слова для анализа: тучка, уходит, деревянный, перебежчик, пригорок, столик, школьник. 
 
Указания по составлению отчета: 
сообщения на заданную тему, проверка письменной работы в тетради. 
 Контрольные вопросы: 
1. Какова последовательность действий ученика при выполнении разбора по составу? 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
хорошо знает содержание раздела, обстоятельно, достаточно полно и глубоко излагает 
теоретический материал, обладает навыками анализа программ. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, умеет правильно и логично его изложить, 
приводит примеры, однако допускает ошибки при выполнении разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
излагает материал недостаточно полно, не может или затрудняется обосновать свои суждения и 
привести необходимые примеры; нарушает последовательность в разборе слова.  
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при формулировке определений 
искажает их смысл, не умеет выполнять морфемный разбор. 
Учебная и специальная литература 
1. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике обучения русскому 
языку в начальных классах. М.- «Академия», 2008 
2. Программы и уебники для начальной школы. 
3. Журнал «Начальная школа». 
 

Практическое занятие №46(1 час ) 
Тема: Правописание гласных в корнях слов, суффиксах и окончаниях. Правописание согласных в 
корнях слов и в приставках. Правописание гласных в приставках пре- и при-. Корни с 
чередованием гласных о—а, е—и. Буквы ъ и ы после приставок. Слитные, раздельные и 
дефисные написания. 
Цель работы: отработка орфографических навыков.  
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 компьютер, проектор.  
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить изученные орфограммы.  

Ход работы  
1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните одной чертой безударные 
проверяемые гласные, двумя — чередующиеся гласные. 
1. Ож..вел гор..довой, спешно зап..р будку и скорым шагом 
пошел исполнять прик..занье лек..ря.  2. Одна за другой гасли на деревьях дог..равшие свечи. На 
востоке з..ря 
занималась. 3. Жизни ток его спокоен, как река среди 
р..внин. 4. Бл..стал над степью искрами стожар. 5. Вид, расст..лавшийся перед глазами 
предс..дателя, казался ему серым и скучным. 6. Белая кашка скл..нялась от..желевшими головками, 
как будто в истоме. 7. К вечеру соб..ралась гроза. 8. Дорога в..лась между мелкою, частою 
пор..слью. 
 
 
 
2. Определите значение приставки. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
Пр..каспийская растительность, приземлились успешно, пр..возные фрукты, препроводить 
документы, приморский санаторий, морской пр..бой, пр..беречь на зиму, пр..сечь слухи, 
преломление лучей, пр..крыть глаза, претерпевать лишения, пр..вести в порядок, превозмогая 
усталость, пр..мудрый п..скарь, пр..жечь йодом, пр..остановиться на минуту, пр..задуматься о 
будущем. 
 
3. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написания. Подчеркните приставки. 
От..скать ключ,  начать с.знова,  вз..скательная публика, наш пед..нститут, пред..нфарктное 
состояние, пост..нфарктное лечение, дез..нфекция помещений, с..мпровизировать пересказывая, 
начать контр .гру, от..мённые прилагательные, пред..юльские грозы, сверх..звестная личность, 
меж..нститутское соревнование, сверх..з..сканные яства, без..нициативный человек. 
4.Спишите, вставляя, где нужно, ъ. Объясните написания. 
Вы..езд,    вз..яренный,    вз..ерошенный,    без..ёмкостный, 
без..ядерный, необ..езженный, об..единение, об..яснительный, пред..юбилейный, об..ёмный, 
под..якорный, с..ёжиться, с..язвить, с..острить, с..агитировать, с..узить, сверх..интересный, 
сверх..ёмкий, сверх..чувствительный, меж..атомный, меж..европейский, меж..ярусный, 
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меж..языковой, раз..охаться, пред ..убеждение, трех..ярусный, двух..элементный, двух ..языковой, 
трансатлантический, транс.. европейский, дет..ясли. 
5. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написания. Укажите сложные слова без 
соединительной гласной о или е. 
Птиц..фабрика, пеш..ход, звер..лов, путешествие, вездеход, одиннадцат..метровый, вод..напорный, 
дальн..струйный, свеж..мороженый, больш..головый, электр..фицировать, десят..летний, 
газ..фикация, сорок..ножка, сорок..килограммовый, ст..тонный, врем..препровождение, 
девяност..рублевый, равн..действие, сем..летка, одн..местный, девят..куплетный. 
 
Указания по составлению отчета: выполненные в тетради упражнения. 
 Контрольные вопросы: 
1. Назовите корни с чередование. На какие группы они делятся? От чего зависит выбор гласной? 
2. Условия выбора приставок при-, пре-. 
3. Когда после приставки пишется и-ы? 
4. Назовите условия слитного, раздельного и дефисного написания слов. 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
правильно выполнил все задания и при этом не допустил орфографических ошибок. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее ¾ задания, при этом допустил не более двух орфографических 
ошибок.  
Отметка «3» ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее половины заданий, при этом допустил не более четырех 
орфографических ошибок. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
 выполнил менее половины заданий, при этом допустил более четырех орфографических ошибок. 
Учебная и специальная литература: 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2009. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2009. 
Орфографический словарь русского языка. 
 
  
  
 

Практическое занятие №47(1 час ) 
Тема: Орфографические упражнения. Организация работы над правилом. 
Цель работы: определить направления орфографической работы в школе. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, сборники методических задач. 
Задание для подготовки к практическому занятию:определить содержание программ и учебного 
материала по теме «Орфография». 
 
 

Ход работы 
1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы: 
- Почему орфографическую работу целесообразно начинать в период обучения грамоте? 
- Какие орфографические правила должны знать первоклассники в период обучения грамоте? 
- В чем сущность орфографической зоркости как основного орфографического умения? 
2. Проанализируйте учебники «Русский язык» для начальной школы разных авторов и выявите, с 
какими орфограммами знакомятся учащиеся и какие орфографические упражнения предлагают 
авторы учебников. 
3. Изучите типологию орфографических правил, представленную в книге М.Р.Львова 
«Правописание в начальных классах». Найдите в учебниках русского языка разных авторов 
примеры орфографических правил выделенных типов. 
4. Составьте фрагмент урока русского языка, в который будет включена работа с двумя 
орфографическими правилами разных типов. 
 
Указания по составлению отчета: устный опрос, проверка фрагментов урока. 
 Контрольные вопросы: 
1. Каково содержание орфографической работы в начальной школе? 
2. Назовите основные типы орфографических правил. 
3. Перечислите этапы работы над правилом. 
 
Критерии оценки. 
Отметка «5» ставится, если студент: 
хорошо знает содержание раздела, обстоятельно, достаточно полно и глубоко излагает 
теоретический материал, обладает навыками анализа программ и учебников, обладает навыками 
составления фрагмента урока. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, умеет правильно и логично его изложить, 
приводит примеры. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
излагает материал недостаточно полно, не может или затрудняется обосновать свои суждения и 
привести необходимые примеры.  
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при формулировке определений 
искажает их смысл. 
Учебная и специальная литература 
1. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике обучения русскому 
языку в начальных классах. М.- «Академия», 2008 
2. Программы и учебники для начальной школы. 
3. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – Тула: Родничок; М.: Астрель, АСТ, - 2001. 
 

Практическое занятие №48(1часа) 
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Тема: Обучение каллиграфии на уроках русского языка. Минутки чистописания. 
Цель работы: определить методы работы по каллиграфии, место  минуток числописания на уроке, 
отрабатывать навыки написания букв 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, прописи для начальной школы, образцы 
написания букв. 
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материал учебника и лекции. 

Ход работы 
1. Пользуясь методическим пособием Рождественской, определите методы обучения 
чистописанию. Выпишите их в тетрадь. 
2. Познакомьтесь с видами письменных упражнений по каллиграфии. 

1 класс. 
Письмо бордюров, узоров, росчерков. 
Физические упражнения (на развитие мышц руки): 
 «ходьба пальчиками»; 
«игра на пианино»; 
«юла»; 
«посолим суп»; 
«человечек ходит»; 
«дождик капает»; 
«пилим дрова»; 
«стреляем из лука»; 
«рисуем в воздухе». 
Игровые ситуации: 
«Бюро находок» (закрепление знания элементов). Учитель выставляет в окошечко элементы, а 
дети должны узнать, какая буква их «потеряла»; 
«Доктор Айболит» (развитие каллиграфической зоркости и предупреждение ошибок). Доктор 
(ученик) «ставит диагноз больной букве» и рассказывает, как надо её лечить (правильно писать). 
Письмо с опорой на ориентир (наклонную черту). 
Анализ элементов буквы и движений руки при письме букв и слияний. 
Письмо слияний, слов и предложений с изучаемой буквой. 

2 класс. 
Регуляция наклона букв с помощью ориентира. 
Письмо слияний и слов с заданной буквой. 
Игровые ситуации: 
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«Буква заблудилась» (отработка написания букв). 
«Идём во фруктовый магазин». Учащиеся подбирают и пишут слова на заданную тему, которые 
начинаются, например, с буквы а: 
«Третий лишний» (отработка классификации букв со сходным начальным элементом): 
Упражнения, направленные на пропедевтику орфограмм, развитие речи, ознакомление с 
грамматикой и др. 
(Наблюдение за числом и родом им. прилаг.) 
Буква «н». Списываем слова и работаем с ними: зимняя, летнее, осенний, весенние. 
Сочетания «чн, чк». Составление цепочки слов: конец-конечный-кончить. 
Буквы «ц, щ». Слова с непроверяемыми написаниями: лисица, синица. Составление цепочки слов: 
защита, защищать - защитник. Образование пар слов: ученик-ученица, чистить-чищу. 
Работа над скороговорками: 
Работа с предложением или текстом. 

3 -4 классы. 
Письмо под ритмический счёт: умеренно, затем в ускоренном темпе. 
Сопоставительный анализ форм оптически сходных букв. 
Упражнения на предупреждение уподоблений сходных букв (росчерки, сочетания букв, слова со 
сходными буквами, предложения) 
Специальные упражнения на развитие движений руки (используются индивидуально при 
исправлении почерка) – см. 1 класс. 
Списывание, диктант, письмо по памяти с каллиграфической самопроверкой. 
3. Устно составьте фрагмент урока по отработке написания буквы, используя данные упражнения. 
4. Пользуясь образцами написания букв, пропишите их в тетради. 
Указания по составлению отчета: устный опрос, проверка тетрадей. 
 Контрольные вопросы: 
1. Необходима ли каллиграфическая работа на уроках русского языка? 
2. Когда целесообразно проведение минуток чистописания? 
Учебная и специальная литература 
1. Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших 
школьников с задержкой психического развития: Уч. пособие       / Под ред. Л.С.Волковой – С-Пб: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, - 2004. 
2. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – Тула: Родничок; М.: Астрель, АСТ, - 2001. 
3. Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. – М.: Просвещение, 
1983. 

Практическое занятие №49(1часа) 
Тема: Морфологический разбор имени существительного. 
Цель работы: повторить грамматические признаки существительного, отработать навык 
выполнения морфологического разбора. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, памятки для разбора.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материал учебника и лекции по 
теме «Имя существительное». 

Ход работы 
1. Ознакомиться с порядком морфологического разбора существительного. 
При морфологическом разборе имен существительных необходимо выписать словосочетание с 
анализируемым существительным. 

1. Указать начальную форму существительного (И. п. ед. ч.; если слово не имеет форм ед. ч., то 
начальной является форма И. п. мн. ч.: чернила, финансы, Жигули). Назвать часть речи. 

2. Рассмотреть постоянные морфологические признаки: а) указать собственным или нарицательным, 
конкретным или отвлеченным, вещественным, собирательным является существительное; б) 
одушевленным или неодушевленным является существительное; в) определить грамматический 
род существительного; г) отметить, к грамматическому классу склоняемых или несклоняемых 
существительных относится анализируемое слово. Если существительное изменяемое 
(склоняемое), назвать тип склонения. 

3. Рассмотреть переменные морфологические признаки: а) определить числовую форму 
существительного (ед. ч. или мн. ч.); если существительное не изменяется по числам (молоко — 
только ед. ч.; сливки — только мн. ч.), отметить эту его особенность; б) назвать падежную форму. 

4. Определить синтаксическую роль существительного в предложении. 
 
2. Проанализировать образец разбора. 
Я сидел у окна в переполненном зале (Бл.). 
Сидел у окна. 
1.Начальная форма окно. Это имя существительное. 
2.Постоянные морфологические признаки: существительное нарицательное, конкретное, 
неодушевленное, среднего рода, склоняемое, относится ко 2-му склонению (твердая 
разновидность). 
3.Переменные   морфологические признаки: существительное употреблено в ед. ч., Р. п. (с 
предлогом у). 
4.Предложно-падежная конструкция у окна использована 
в роли обстоятельства места. 
 
3. Выполнить морфологический разбор выделенных слов.  
Ленивая кошка 
Не ловит мышей. 
Ленивый мальчишка 
Не моет ушей. 
Ленивая мышка 
Не выроет норку. 
Ленивый мальчишка 
Не любит уборку. 
Что делать, скажите, 
Добрейшей старушке, 
Когда завелись 
У старушки в избушке 
Ленивая кошка, 
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Ленивая мышка, 
А также ленивая 
Сонная мушка 
И с ними в придачу 
Ленивый мальчишка? (Ю. Мориц). 
 
Указания по составлению отчета: выборочная проверка тетрадей. 
 Контрольные вопросы: 
1.Назовите лексико-грамматические разряды имен существительных. 
2.Назовите постоянные грамматические признаки существительных. 
3.Какие переменные признаки определяются у существительных? 
4.Каким членом предложения может быть имя существительное? 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
Отметка «5» ставится, если студент: 
безошибочно выполнил морфологический разбор, правильно классифицирует имена 
существительные, глубоко усвоил теоретический материал по теме «Имя существительное». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает единичные ошибки при 
выполнении морфологического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может или затрудняется 
обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при выполнении разбора 
допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература: 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2020. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2019. 
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке.  – М., Айрис-пресс, 2017. 
 

Практическое занятие №50(1 час) 
Тема: Проведение морфологического разбора имени существительного в начальных классах. 
Цель работы: познакомиться с порядком проведения морфологического разбора в начальных 
классах, выявить его существенные отличия от разбора, выполняемого студентами. 
 Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, памятки для разбора.  
 Задание для подготовки к практическому занятию: по учебникам «Русский язык» для начальной 
школы определить грамматические категории существительных, с которыми знакомятся 
обучающиеся 1-4 классов. 

Ход работы 
1. Ответьте на вопросы: 
1) В каком классе происходит знакомство с именем существительным как частью речи? 
2) Какие грамматические признаки существительного изучают в начальной школе? 
3) В каком классе обучающиеся выполняют морфологический разбор? 
 
2. Ознакомьтесь с порядком морфологического разбора имени существительного.  

Схема морфологического разбора  имени существительного 
1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает. Предмет. Кто? Что? 
2. Н.Ф. (И.п.  ед. ч.) 
3. Постоянные признаки 
а) собственное или нарицательное 
б) одушевлённое  неодушевлённое 
в) род ( м.р., ж.р., ср.р.) 
г) склонение 
4. Непостоянные признаки 
а) число 
б) падеж 
5. Каким членом предложения является? – Подлежащим, обстоятельством, дополнением. 
 
3. Выполнение морфологического разбора выделенных существительных. 
В магазине продаётся красивая одежда. 
Мороз нарисовал причудливые узоры. 
Саша хочет стать летчиком. 
Веселая лягушка жила в одной реке. 
 
Указания по составлению отчета: выполнение морфологического разбора существительных в 
тетради. 
Контрольные вопросы: 
1. На каком этапе изучения темы целесообразно вводить морфологический разбор? 
2. Какие грамматические признаки выделяют школьники при разборе существительного? 
3. Какие трудности могут возникать у школьников при изучении темы «Имя существительное»? 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
безошибочно выполнил морфологический разбор, правильно классифицирует имена 
существительные, глубоко усвоил теоретический материал по теме «Методика изучения имени 
существительного». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает единичные ошибки при 
выполнении морфологического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
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 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может или затрудняется 
обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при выполнении разбора 
допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература 
Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). М.- 
«Академия», 2012. 
2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в 
начальных классах. М. – «Академия», 2012. 
3. Зиновьева Т.И., Курлыгина О.Е., Трегубова Л.С. Практикум по методике обучения русскому 
языку в начальных классах. М.- «Академия», 2008. 
4. Учебники для начальной школы. 
5. Журнал «Начальная школа». 

Практическое занятие №51(1 час) 
Тема: Способы образования глаголов. Правописание гласных в глаголах с суффиксами –ова- (-
ева-), -ива- (-ыва-), е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 
Цель работы: повторить способы образования глаголов,  закрепить правописание глаголов. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
 
Применяемое оборудование: компьютер, проектор.  
Задание для подготовки к практическому занятию повторить материалы лекции.  

Ход работы 
1. Ответить на вопросы: 
1) Какие способы словообразования вы знаете? 
2) Какими способами образуются глаголы? 
3) Какие орфографические правила встречаются при написании глаголов?  
4) Как пишутся личные окончания глаголов? 
 
2. Определите способ образования глаголов. 
Слетать, разбегаться, синеть, взбегать, изрубить, изрешетить, перемахнуть, раскрошить, 
упрямиться, обессилеть, белить, всходить, распороть, скупиться, пришить, преуменьшить, 
прилуниться, разбросать, дождаться, обездолить, вспорхнуть, клеить, достучаться, приковылять, 
светлить, перелететь, исколесить, темнить, бродяжничать, пилить. 
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3. Спишите, вставляя в пословицах и поговорках пропущенные буквы. Определите 
спряжение глаголов. 
1. Не все ненастье, проглян..т и красно солнышко. 2. Перемелется — мука буд..т. 3. Слезами горю 
не помож..шь . 4. Утопающий за соломинку хвата..тся. 5. Как аукн..тся, так и откликн..тся. 6. И 
сила уму уступа..т. 7. За чужим погон..шься, свое потеря..шь. 8. Ворон ворону глаза не выклю..т. 9. 
Хвостом виля..т, а зубы скал..т. 10. Не всякий хлеб паш..т, да всякий его ест.  
 
4. Поставьте глаголы в формы 2-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа и 
запишите эти формы. В скобках укажите спряжение. 
Образец: 
учить — учишь — учат (II спр.). 
Кормить, печатать, нравиться, бороться, рассеять, терпеть, гонять, гнать, таять, реять, бежать, 
склеить, вертеть, брызгать, колоть, выписать, выдержать, выбрать, выстелить, высмотреть, 
вылететь, вылетать, выжечь. 
 
5. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Определите наклонение всех глаголов. 
1. Выбер..те какую-нибудь книгу и, если выбер..те, подойдите к библиотекарю. 2. Выпиш..те из 
текста примеры. Когда выпиш..те, сдайте работу учителю. 3. Всем будет интересно, если вы 
выскаж..те свое мнение. Пожалуйста, выскаж..те его сейчас! 
 
6. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
Использ..вать,   нашепт..вать,   оправд..вать,   запазд..вать, 
Попроб..вать, исповед..вать, воздел..вать, заведовать, раз-вед..вать, след..вать, бесед..вать, 
насвист..вать, забол..вать, затм..вать, высиж..вать, продл..вать, выкармл..вать, бич..вать, 
намер..ваться, пропит..вать, наста..вать, аплодир..вать, апеллир..вать, пропагандир..вать. 
 
7. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
Местность обезвод..ла от засухи, нужно обезлес..ть большой участок, путники обезнож..ли от 
усталости, рана обес-кров..ла потерпевшего, по старости обеспамят..л, простудился и обезголос..л, 
врага обессил..ла атака, обеспеч..ли защиту, обезглав..ть дракона, обезвред..ли преступника, всех 
обескураж..л своей идеей, обезбол..ть десну, обесслав..л недруга, обезжир..ть склеива..мые части, 
обессмерт..л свое имя. 
 
Указания по составлени: 
 
ю отчета: выполнение упражнений в тетради. 
 Контрольные вопросы1. Что нужно учитывать при написании окончания глагола? 
2. Когда пишется суффикс –ова-? 
3. Как лексическое значение глагола помогает написать Е-И в суффиксе? 
4. Какая гласная пишется в суффиксах повелительного наклонения? 
Критерии оценки: 
Отметка «5» ставится, если студент: 
правильно выполнил все задания и при этом не допустил орфографических ошибок. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее ¾ задания, при этом допустил не более двух орфографических 
ошибок.  
Отметка «3» ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее половины заданий, при этом допустил не более четырех 
орфографических ошибок. 
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Отметка «2» ставится, если студент: 
 выполнил менее половины заданий, при этом допустил более четырех орфографических ошибок. 
Учебная и специальная литература: 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2009. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2009. 
Орфографический словарь русского языка. 
 

Практическое занятие №52(1 час) 
Тема: Нес причастиями. Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Цель работы: обобщить теоретический материал, закрепить навыки правописания причастий. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: раздаточный материал.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материалы лекции 

Ход работы 
1. Перепишите, раскрыв скобки. 
Лёд (не)окрепший на речке студёной, словно как тающий сахар лежит. Вчерашнее событие 
произвело на всех (не)изгладимое впечатление. Радость труда (не)сравнима ни с какими другими 
радостями. Это было (не)ласкающее нежное дуновение, а сухой горячий ветер. Заря ещё 
(не)закрытая черной тучей, освещала окна. По (не)успевшей остыть за ночь (не)скончаемой степи 
носится шаловливый теплый ветер. Сердце всегда верит в (не)скудеющую силу природы и её 
(не)тленную красу. 
Косо тянутся ничуть (не)остывшие вечерние тени. 
Всё это простое, но родное, производит (не)изгладимое впечатление и находит место в русской 
душе. 
Вот полевая (не)проторенная дорожка пробирается через стоптанное сбитое жнивьё. 
(Не)скошенные (не)обозримые луга так душисты, что с (не)привычки туманится и тяжелеет 
голова. 
 
2. Спишите, вставляя пропущенные буквы; укажите, где выделенные слова употреблены как 
причастия, где – как прилагательные, где – как существительные, где – как местоимения. 
I. 1) На следу ..щее утром  выпал глубокий снег. 2) После долгих споров мы решили следу...щее: 
дождаться рассвета и потом уже продолжать поиски. 3) Катерок, следу...щий за нашим пароходом, 
начинает отставать. 4) Я с любопытством начал слушать следу...щий рассказ. 5) Подходите 
поскорей: кто следу...щий? 6) Очень подозрителен этот человек, всюду следу...щий за нами. 



92 

 

II. 1) Мы, живущие сейчас, отвечаем за нашу Родину перед буд...щими поколениями народа. 2) 
Наше буд...щее прекрасно. 3) Буд...щее покажет, насколько мы правы. 4) Посевная площадь в 
бу.д...щем году у нас ещё увеличится. 
 
Указания по составлению отчета: выполнение упражнений в тетради. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое причастие? 
2. Какие признаки глагола и прилагательного имеет причастие? 
3. От чего зависит правописание суффиксов причастий? 
4. Как определить написание НЕ с причастиями? 
5. В какие части речи может переходить причастие? 
Критерии оценки: 
Отметка «5» ставится, если студент: 
правильно выполнил все задания и при этом не допустил орфографических ошибок. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее ¾ задания, при этом допустил не более двух орфографических 
ошибок.  
Отметка «3» ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее половины заданий, при этом допустил не более четырех 
орфографических ошибок. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
 выполнил менее половины заданий, при этом допустил более четырех орфографических ошибок. 
Учебная и специальная литература: 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2009. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2009. 
Орфографический словарь русского языка. 

  
Практическое занятие №53(1 час) 

 
 
 

 Тема: Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна 
и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов 
Цель работы: обобщить теоретический материал, закрепить навыки правописания причастий. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
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Применяемое оборудование: раздаточный материал.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материалы лекции. 

Ход работы 
1. Спишите, вставляя пропущенные буквы.  
Подстрел..нная куропатка, много настрел..нной дичи, занавеш..нное окно, все стены завеш..ны 
объявлениями, серьезные и взвеш..нные слова, раскач..нный маятник, подкач..нная бочка, 
фотография повеш..на в холле, сахар не размеш..н, круто замеш..нное тесто, подозреваемые 
задерж..ны. 
 
2. Спишите, раскрывая скобки. 
Некоше(н,нн)ая трава, упуще(н,нн)ые возможности, небе-ле(н,нн)ая хата, сорить запреще(н,нн)о, 
дробле(н,нн)ый рис, кале(н,нн)ые орехи, недосоле(н,нн)ые щи, медле(н,нн)ый темп, нечая(н,нн)ый 
промах, пута(н,нн)ые объяснения, лома(н,нн)ая линия, организова(н,нн)ое движение, 
смышле(н,нн)ый ученик, кова(н,нн)ый сундук, подкова(н,нн)ая лошадь, балова(н,нн)ый ребенок, 
вяза(н,нн)ый джемпер, вялен(н,нн)ая над костром рыба, замороже(н,нн)ая малина, не паха(н,нн)ое 
по весне поле, осажде(ннн)ая крепость, масло намаза(н,нн)о на хлеб, лакирова(н,нн)ые ботинки, не 
хоже(н,нн)ые по зиме тропы, выуче(н,нн)ое мной правило, ране(н,нн)ый легко, ране(н,нн)ый боец. 
 
3. Выполните тест по теме «Правописание причастий» 
1. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Я  
1) расстрел..нный, дремл..щий, леле..л, хвал..щийся; 
2) почу..вший, пил..щий, раска..лся, раскле..вший; 
3) прола..л, прома..вшийся, стел..щийся, раскле..нный; 
4) вид..щий, чу..л, просе..нный, зате..нный. 
 
2. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Е  
1) ненавид..вший, рассе..нный, постро..вший, посеребр..ны; 
2) увид..в, завис..л, постро..нный, закле..на; 
3) завис..мый, разве..вший, объезд..вший, раска..лся; 
4) нахмур..нный, отча..вшийся, зате..л, застав..вший. 
 
3. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква И  
1) слыш..мый, одобр..вший, взлеле..нный, наде..вшийся;  
2) раска..вшийся, ре..вший, увид..л, завис..л; 
3) расстро..вшись, замет..вший, вид..мый, закле..л; 
4) мысл..мый, постро..вший, ненавид..л, зате..нный. 
 
4. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква А  
1) прочит..нный, леч..щий, услыш..л, замеч..нный; 
2) лепеч..щий, обиж..нный, придум..нный, выслуш..нный; 
3) слыш..щий, дыш..щий, увенч..нный, вскоп..на; 
4) потуш..нный, оседл..нный, замеш..но (тесто 
 
5. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Я  
1) пен..щийся, посе..вший, ма..лся, бор..щийся; 
2) потер..нный, запомн..вший, стро..щий, прове..л; 
3) обкле..вший, люб..щий, стел..щийся, очист..вшийся; 
4) вер..щий, вид..щий, отча..лся, раста..вший. 
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6. В каком ряду в обоих словах пишется буква Е? 
1) с ушедш..м поездом, развес..вший фотографии 
2) о накаливш..йся обстановке, поспор..вший с приятелем 
3) о проливш..мся молоке, выгор..вший участок 
4) с прошедш..м праздником, выкат..вшийся клубок 
 
7. В каком ряду в обоих словах пишется буква Е? 
1) о пропавш..й книге, рано состар..вшийся 
2) с брызжущ..м весельем, заиндев..вший лес 
3) с заканчивающ..ми школу, высвет..вший проблему 
4) о разбивш..йся чашке, нечаянно обид..вший 
Указания по составлению отчета: выполнение теста 
 Контрольные вопросы: 
1. Как определить гласную в суффиксах страдательных причастий? 
2. Когда в причастиях пишется Н, когда НН? 
Отметка «5» ставится, если студент: 
правильно выполнил все задания и при этом не допустил орфографических ошибок. 
Отметка «4» ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее ¾ задания, при этом допустил не более двух орфографических 
ошибок.  
Отметка «3» ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее половины заданий, при этом допустил не более четырех 
орфографических ошибок. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
 выполнил менее половины заданий, при этом допустил более четырех орфографических ошибок. 
Учебная и специальная литература: 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2009. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2009. 
Орфографический словарь русского языка. 

 
Практическое занятие №54(1 час) 

Тема: Морфологический разбор причастий. 
Цель работы: повторить грамматические признаки причастия, отработать навык выполнения 
морфологического разбора. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
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Применяемое оборудование: компьютер, проектор, памятки для разбора. 
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материал учебника и лекции по 
теме «Причастие». 

Ход работы 
1. Ознакомьтесь с порядком морфологического разбора причастия. 
 При морфологическом разборе причастий следует помнить, что это не самостоятельная 
часть речи, а одна из грамматических форм глагола. Поэтому свойственные причастию морфо-
логические признаки (залог, время, полнота/краткость, род, число, а для полных причастий — 
одушевленность/неодушевленность и падеж) указываются лишь после общей характеристики 
глагола, от которого причастие образовано. 
Образец: 
В моей руке просохшее перо... (Ахм.). 
1. Начальная форма просохнуть. Это глагол. 
2.Постоянные морфологические признаки: глагол непереходный, невозвратный, личный, 
совершенного вида, I спряжения. 
3.Переменные морфологические признаки: глагол употреблен в форме причастия (образованного 
от основы прошедшего  времени  прибавлением  суффикса  -ш-);   это  действительное   причастие   
прошедшего   времени,   согласуется  в ср. р., ед. ч. и И. п. с существительным перо. 
4. В  предложении  является  согласованным  определением. 
 
2. Выполните полный морфологический разбор причастий. 
 День был жаркий, светлый, лучезарный день, несмотря на перепадавшие дождики. По 
ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие, дымчатые тучи и по временам роняли на 
пол обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. Крупные, сверкающие капли сыпались 
быстро, с каким-то сухим шумом, точно алмазы; солнце играло сквозь их мелькающую сетку; 
трава, еще недавно взволнованная ветром, не шевелилась, жадно поглощая влагу; орошенные де-
ревья томно трепетали всеми своими листочками; птицы не переставали петь, и отрадно было 
слушать их болтливое щебетанье при свежем гуле и ропоте пробегавшего дождя (И. Тургенев). 
 
Указания по составлениюКонтрольные вопросы: 
 отчета: выполнение морфологического разбора в тетрадях. 
1. Является ли причастие самостоятельной частью речи? 
2. Какие морфологические признаки характерны для причастий? 
3. Как изменяются полные и краткие причастия? 
4. Каким членом предложения могут быть полные и краткие причастия? 
Критерии оценки:  
Отметка «5» ставится, если студент: 
безошибочно выполнил морфологический разбор, правильно определяет морфологические 
признаки причастия, глубоко усвоил теоретический материал по теме «Причастие». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает единичные ошибки при 
выполнении морфологического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может или затрудняется 
обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при выполнении разбора 
допускает грубые ошибки. 
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Учебная и специальная литература: 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2009. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2009. 
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке.  – М., Айрис-пресс, 2004. 
 

  
Практическое занятие №55(1 час) 

Тема: Правописание и морфологический разбор служебных слов. 
Цель работы: повторить грамматические признаки служебных частей речи, отработать 
орфографические навыки  и навык выполнения морфологического разбора. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, памятки для разбора.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материал учебника и лекции по 
теме «Служебные части речи». 

Ход работы 
1.Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Объясните написание этих слов. К 
каким частям речи они относятся? 
1. (В) течени.. месяца комиссия проводила проверку работы предприятия. 2. (В) течени.. ручья есть 
много поворотов, изгибов. 3. (В)заключен.. необходимо подвести итоги. 4. (В)заключени.. сказок 
добро побеждает зло. 5. (В)продолжени.. долгого времени я готовился к сдаче экзаменов. 6. 
(В)продолжени.. всего фильма детектив ищет виновных. 7. (В)продолжени.. романа действуют всё 
те же герои. 
 
2. Спишите, раскрывая скобки. 
Небольшой, (за)то теплый дом; яблок почти нет, (за)то много сливы; похвалили (за)то, что я 
сочинил; дорога трудная, (при)чем долгая; ветер резкий, (при)том холодный; (при)том складе 
дежурит сторож; усталость здесь н..(при)чем; много раз слышал одно и то(же); поступил так(же), 
как все; брат уехал, я так(же) должен ехать; последний экзамен то(же) сдан на отлично; за что(бы) 
он ни принимался, все получалось; слушала радио, что(бы) узнать прогноз погоды. 
 
3. Спишите, раскрывая скобки. 
Пора(бы) одеваться потеплее; вам(же) предстоит сказать и заключительное слово; почитайте(ка) 
нам стихи; расска-жи(ка) о своих делах; если(бы) не стемнело, мы(бы) не заблудились; ему(ли) не 
гордиться успехами; всё(ж)(таки) не мог сдержать улыбку; всё(таки) работа закончена в срок; 
погода сейчас довольно(таки) устойчивая; нам(таки) и предстоит принимать решение. 
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4. Определите, какую частицу нужно употребить, не или ни. 
1. В тайге н.. звука. 2. Н.. видя несколько дней сряду 
градоначальника, граждане волновались и, н..мало н.. стесняясь, обвиняли помощника 
градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. 3. Пятый Ивашко 
стоял н.. жив н.. мертв перед раскатом, машинально кланяясь на все стороны. Такое разнообразие 
мероприятий, конечно, н.. могло н.. воздействовать и на самый уклад обывательской жизни. 5. Н.. 
вздох, н.. жалоба, н.. слезы н.. облегчали внутренней бури, которая волновалась и кипела в груди 
его. 6. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы н.. обращал, за ним повсюду Всадник 
Медный с тяжелым топотом скакал . 7. ...Что н.. заметит, 
н.. услышит об Ольге, он про то и пишет... 8. Завистники, 
на что н.. взглянут, подымут вечно лай... 9. Всё было 
просто: пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый, н..где н.. пятнышка чернил. 10. Хвалы 
приманчивы — как их н.. пожелать?  
 
5. Пользуясь памяткой для разбора, выполнить морфологический разбор предлога, союза и 
частицы из выполненных предложений. 
 
Указания по составлению отчета: выполнение упражнений в тетради. 
Контрольные вопросы: 
1. Как отличать предлоги от омонимичных частей речи? 
2. Какие группы союзов выделяются? 
3. Какие частицы выделяются по значению? 
Критерии оценки. 
Отметка «5» ставится, если студент: 
правильно выполнил все задания и при этом не допустил орфографических ошибок, безошибочно 
выполнил морфологический разбор, глубоко усвоил теоретический материал по теме «Служебные 
части речи». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
правильно выполнил не менее ¾ задания, при этом допустил не более двух орфографических 
ошибок,  обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает единичные 
ошибки при выполнении морфологического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее половины заданий, при этом допустил не более четырех 
орфографических ошибок,  допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не 
может или затрудняется обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
выполнил менее половины заданий, при этом допустил более четырех орфографическихошибок, 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при выполнении разбора 
допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература: 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2009. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2009. 
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке.  – М., Айрис-пресс, 2004. 

 
 

Практическое занятие №56(1 час) 
Тема: Синтаксический разбор простого предложения с обособленными членами предложения. 
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Цель работы: повторить теоретический материал по теме «Обособленные члены предложения», 
отработать навык синтаксического разбора.  
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: учебники, раздаточный материал.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить материалы лекции по теме.  

Ход работы  
1. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и обозначая основы 
предложений. Проведите пунктуационный анализ текста, объясняя постановку каждого знака 
препинания. Установите, какими обособленными членами осложнены предложения. 
 Поэтична наша русская берёза, выр_сшая где(нибудь) на м_же между рж_ным и 
клев_рным полем. Р_мантичен с_бирский кедр, подн_мающ_йся, как из ск_лы, а кроной 
впут_вш_йся в облака. Уд_вителен эвкалипт, ф_нтастичен баобаб, экз_тична пальма. 
Но (не, ни)одно из земных деревьев (не, ни)может ср_вниться с замечательной славой оливы. Ей 
вып_ла доля служить симв_лом земной тиш_ны и бл_гополучия, симв_лом мира на земле. 
Оливковую ветвь несёт голубь в своём клюв_, и уродливые железные птицы, начинённые смертью 
и (не, ни)навистью, бе(с, сс)ильны против него. На к_менистой земле, раск_лё(н, нн)ой 
(пол)дневным солнцем, мы пон_ли, за что вып_ла оливам такая честь. Пожалуй, (не, ни) в одно 
дерево (не, ни)вклад_вается столько чел_веческого труда, как в оливу. Оливковую ветвь в клюве 
голубя мог бы зам_нить разве только т_жёлый хлебный колос.(По В. Солоухину) 
 
2. Прочитайте. Найдите обособленные члены предложения. Определите, чем они выражены. 
Перепишите, соблюдая правила правописания. 
 По бирюзовому небосклону бесконечно высокому и прозрачно-нежному местами 
подернутому словно белоснежным кружевом маленькими перистыми облаками быстро 
поднимается золотистый шар солнца жгучий и ослепительный заливая радостным блеском 
водяную холмистую поверхность океана. Как-то торжественно безмолвно кругом. 
 Только могучие светло-синие волны блестят на солнце своими серебристыми верхушками 
и нагоняя одна другую плавно переливаются с тем ласковым почти нежным ропотом который 
точно нашептывает что в этих широтах под тропиками вековечный старик океан всегда находится 
в добром расположении духа. (К. М. Станюкович.) 
 
3. Выполните синтаксический разбор 3 предложений из предложенного выше текста. 
 
Указания по составлению отчета: выполнение упражнений в тетради. 
Контрольные вопросы: 
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1. Какие члены предложения называются обособленными? 
2. Когда обособляются определения и приложения? 
3. В каких случаях обособляются обстоятельства? 
Критерии оценки. 
Отметка «5» ставится, если студент: 
безошибочно выполнил синтаксический разбор, глубоко усвоил теоретический материал по теме 
«Простое предложение». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
обнаруживает полное  знание и понимание материала, однако допускает единичные ошибки при 
выполнении синтаксического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
 допускает ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может или затрудняется 
обосновать свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при выполнении разбора 
допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература: 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2009. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2009. 
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке.  – М., Айрис-пресс, 2004. 
 

Практическое занятие №57(1 час) 
Тема: Синтаксический разбор и пунктуация в сложносочиненном предложении. 
Цель работы: повторить группы сложносочиненных предложений и постановку знаков 
препинания в них, формировать навык выполнения синтаксического разбора ССП.  
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: компьютер, проектор, презентация.  
Задание для подготовки к практическому занятию: повторить группы ССП, по изученному 
материалу составить схему. 

 
Ход работы  

1. Ответить на вопросы: 
1) Какие предложения называются сложносочиненными? 
2) Какими союзами связываются сложносочиненные предложения? 
3) Как расставляются знаки препинания в ССП? 
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2. Составить схему по сложносочиненным предложениям. 
 
3. Сгруппируйте сложносочиненные предложения: соединительные, противительные, 
разделительные, укажите количество предикативных частей. Объясните постановку знаков 
препинания. Подчеркните союзы. 
 1. Из туч то летит холодный дождь, то вдруг туманом, залепляя глаза, повалит водянистый 
снег (Пауст.). 2. Луга за Волгой окрасились в бурый цвет, в городе тоже все краски поблекли (М. 
Г.). 3. Всюду в балках бежала вода, и желтые цветы мать-и-мачехи уже раскрывались на 
солнцепеке (Пауст.). 4. И мыслит: «Что-то с Ольгой стало? В ней сердце долго ли страдало, иль 
скоро слез прошла пора?» (П.). 5. Только изредка прошумят и стихнут старые вербы или прогудит 
высоко над домом неизвестно чей самолет (Пауст.). 6. То, глядишь, ножка у кресла сломана, то 
стекло на картине разбито или диван в пятнах (Гоня.). 7. Небо уже померкло, но в окнах домов 
еще отражался желтоватый холодный закат (Пауст.). 
 
4. Расставьте знаки препинания. 
 1. Еще на вершинах гор догорал день но в ущелье уже отовсюду темно смотрела ночь, 
усыпляя нас. 2. Москвичи как известно в троллейбусах и автобусах разговаривают мало а больше 
читают. 3. Да, либо аквариум забросишь либо зимнего рыбака из тебя не выйдет. 
4. Первые весенние цветы расцветают в душе а потом уже —в полях. 5. Перспектива ущелья то 
озарялась то гасла освещенная солнцем из-под облаков. С каждым поворотом выступали вдали то 
синие то бурые то зеленые кулисы гор… 6. В долине над ручьем свистел ветер а черный 
еще не убранный зеленью лес шумел и зловеще махал на нас своими прутьями. 7. Шел дождь и от 
сильного ветра шумели деревья но в потемках не было видно ни дождя ни деревьев. 8. Утром 
стало обыкновенно в саду только по кустам и над травой лежала грязь. 9. Туман лежал белой 
колыхающейся, бесконечною гладью у его ног но над ним сияло голубое небо шептались 
душистые зеленые ветви а золотые лучи солнца звенели ликующим торжеством победы. 
 
5. Выполните синтаксический разбор 3 предложений из предыдущего упражнения. 

Синтаксический разбор сложного предложения 
При синтаксическом разборе сложного предложения необходимо дать его полную характеристику. 

1. Указать количество предикативных частей. 
2. Определить тип сложного предложения: сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное 

сложное, многочленное сложное. 
3. Указать вид отношений между предикативными частями. 
4. Указать основную связь (для многочленного). 

5. Перечислить средства связи: интонация, союзы, союзные и указательные слова и т. д. 
6.Назвать тип придаточного предложения. 
 
Указания по составлению отчета: выполнение практической работы в тетрадях 
Контрольные вопросы: 
1) Какие предложения называются сложносочиненными? 
2) Какими союзами связываются сложносочиненные предложения? 
3) Как расставляются знаки препинания в ССП? 
Критерии оценки.  
Отметка «5» ставится, если студент: 
Правильно расставил знаки препинания в ССП, безошибочно выполнил синтаксический разбор, 
глубоко усвоил теоретический материал по теме «Сложносочиненное предложение». 
Отметка «4» ставится, если студент: 
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обнаруживает полное  знание и понимание материала, но допустил не более 4 пунктуационных 
ошибок при отсутствии орфографических, допускает единичные ошибки при выполнении 
синтаксического разбора. 
Отметка «3» ставится, если студент: 
Допустил не более 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических, допускает 
ошибки при разборе, нарушает его последовательность, не может или затрудняется обосновать 
свои суждения. 
Отметка «2» ставится, если студент: 
обнаруживает незнание большей части теоретического материала, при выполнении разбора 
допускает грубые ошибки. 
Учебная и специальная литература: 
Лекант П.А. Современный русский язык. М. – Дрофа, 2020. 
Земский А.М., Светлаев С.Я. Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2019. 
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке.  – М., Айрис-пресс, 2017. 
 
 

Практическое занятие №58(1 час) 
Тема: Планирование и подготовка уроков разных типов. 
Цель работы:  отработка умений составлять конспекты уроков разных типов. 
Формируемые ОК и ПК 
 ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения.  
 ПК 1.4. Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
 
Применяемое оборудование: программы, учебники, методические рекомендации  для начальной 
школы.  
Задание для подготовки к практическому занятию: определить тему урока, подобрать 
методические рекомендации, дидактические материалы.  

Ход работы 
1. Ознакомление с типами уроков. 
 

Типы уроков по ФГОС НОО 
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить в четыре группы: 
- уроки «открытия» нового знания; 
- уроки рефлексии; 
- уроки общеметодологической направленности; 
- уроки развивающего контроля.  
 

Основные цели урока каждого типа. 
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Урок «открытия» нового знания. 
Деятелъностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 
Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. 
Урок рефлексии. 
Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений 
в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и 
т.д.). 
Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий 
- понятий, алгоритмов и т.д. 
Урок общеметодологической направленности. 
 

 
 

Практическое занятие № 59(2 часа)  
Тема: Методика развития речи учащихся в начальных классах. 
Цель: познакомить студентов с видами работ по развитию речи учащихся 

начальных классов; с методическими приемами написания сочинений 
Формируемые ОК и ПК 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   
 ПК 1.4.  Анализировать уроки.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
   ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

Порядок проведения: 
1. Содержание работы по развитию речи. 
2. Речевые ошибки. 
3. Виды работ по развитию речи. 
4. Подготовка учителя к урокам обучающего изложения. 
5. Подготовка учителя и учащихся к написанию сочинения. 
6. Нормы оценок изложений и сочинений, связных устных ответов учащихся. 
7. Работа по развитию речи в свете теории речевой деятельности. 
8. Основные речеведческие понятия. 
Задания к занятию 
1. Ф. И. Буслаев в работе ≪О преподавании отечественного языка≫ 
подчеркивает: 
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≪На способность говорить обращаем мы в ученике строгое внимание, 
именно на способность выражаться легко, благозвучно, ясно, определенно, с 
толком и со смыслом. Не один отечественный язык, но и все остальные 
предметы преподавания должны быть направлены к образованию в ученике 
этой способности, столь необходимой для развития его умственных 
способностей, для образования характера и вообще для всей жизни≫. 
Подумайте, в чем видит Ф. И. Буслаев залог успеха работы школы по 
развитию речи учащихся. 
2. Студент, рассказывая учащимся о многозначности слова, познакомил их с 
понятием метафоры и привел свои примеры: 
ствол орудия, ветка железной дороги, подошва горы, ножка стола. 
Многие учащиеся не согласились с ним и привели свои примеры: 
растрепала кудри золотые, и стоит себе лес улыбается, серебро водопада и 
другие. 
Подумайте, какую методическую ошибку допустил студент, объясняя этот 
материал. Как бы вы поступили в этом случае? 
3. Учитель, показывая учащимся изменение глагола по лицам и числам, 
попросил их образовать 1-е лицо настоящего и будущего времени от 
глаголов: рисовать, класть, убедить, трудиться, положить, победить, 
лебезить. 
Определите, можно ли считать данное упражнение упражнением по 
развитию речи. 
4. Первый урок по теме ≪Глагол≫ учитель начал следующим образом: 
≪Глагол – одна из наиболее важных и богатых частей речи в русском языке. 
Красочность, живописность, точность художественных картин во многом 
зависит от глагола. Он передает тончайшие оттенки мысли и чувств, 
помогает писателю глубже воздействовать на читателя. 
Перед вами отрывки из рассказа И. С. Тургенева ≪Муму≫: 
С сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и 
подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней 
клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. 
Барыня увидала ее. 
– Боже мой! – воскликнула она вдруг, – что это за собака? 
Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем 
тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным 
человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание 
начальника. 
– Н... Н…е знаю-с, – пробормотала она, – кажется, немного… 
– Боже мой! – прервала ее барыня, – да она премиленькая собачка! Велите ее 
привести. Давно она у него? Как же я это ее не видала до сих пор? Велите ее 
привести. 
Приживалка тотчас порхнула в переднюю. 
– Человек, человек! – закричала она, – приведите поскорее Муму! 
Она в палисаднике. 
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– А, ее Муму зовут, – промолвила барыня, – очень хорошее имя. 
– Ах, очень-с! – возразила приживалка. – Скорей, Степан! 
Ребята, посмотрите, какие глаголы выделены в этом отрывке? Что они 
обозначают?≫ 
Далее учитель выясняет с учащимися, какие оттенки значения передают 
выделенные глаголы, как они помогают автору раскрыть общественное 
положение героев. 
Скажите, как вы оцениваете этот методический прием. Докажите свою 
мысль. 
5. Прочитайте текст, обратите внимание на выделенные глаголы. Скажите, в 
каком классе вы бы предложили его учащимся и с какой целью. 
Как __________наступит весна, я на крышу залезал… Вон поляна за осин- 
ником… Туда тетерева-косачи слетаются по утрам драться в тумане, 
чуфыкать и бормотать… Тут-то в самый раз стрелять косачей! Вот слезу я с 
крыши, пошарю в кухне, нет ли чего съедобного – хлеба, сухарей, картошки 
– хоть сырой, хоть вареной. Соли в бумажке захвачу, чайничек в темных 
сенцах нащупаю. Ружье за спину и айда! Пока не найду тетеревиную 
полянку, домой не вернусь. 
(По Е. Чарушину). 
6. Известно, что в речи учащихся часто встречаются неправильно 
образованные личные формы настоящего времени непродуктивных глаголов: 
махать – махаю, махаешь, махает; колыхать –колыхаю, колыхаешь, колыхает. 
Составьте упражнение, на материале которого вы раскроете перед 
учащимися причину появления в их речи подобных ошибок. 
7. Проанализируйте приведенные ниже упражнения. Какова их цель? На 
каком этапе изучения причастий эти упражнения можно использовать в 
работе с учащимися? Какой принцип изучения русского языка в школе 
реализуется системой подобных упражнений? 
− Раскройте значение слов комбайн, экскаватор, бульдозер, вертолет, 
используя причастные обороты. 
− Объедините предложения с помощью причастных оборотов. 
1. Глиссер – небольшое быстроходное судно. Глиссер скользит по воде. 2. 
Амфибия – автомобиль или танк. Амфибии предназначены для 
передвижения по суше и по воде. 3. Батискаф – глубоководная камера для 
наблюдения за подводным миром. Батискаф самостоятельно передвигается 
под водой. 
− Ответьте на вопросы, используя причастия. 
1. Что такое морской бриз? 2. Какие ветры называют пассатами? 3. Что такое 
гипотенуза? 4. Что называется радиусом? 
− Дайте определения словам спортсмен, чемпион, рекордсмен, турист, 
используя причастные обороты. 
8. Учитель попросил учащихся придумать примеры с приведенными ниже 
выражениями, а затем разобрать их по членам предложения. Выясните, какой 
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материал из раздела ≪Лексика≫ следовало предварительно повторить. Для 
чего? Докажите свою мысль. 
Люди доброй воли, дом отдыха, голубь мира, сигнал бедствия, Первая 
Конная армия, пальма первенства. 
9. Проанализируйте сочинение по картине И. И. Левитана ≪Золотая осень≫. 
Как автору удалось реализовать основную мысль сочинения? Что бы вы 
сказали о языке сочинения? Выделите то, от чего, по-вашему, автору следует 
отказаться. 
Осень! Это грустная, но в то же время это и какая то радостная пора. 
На картине резкий контраст: яркие, веселые березки с желтыми, золотыми, 
оранжевыми листьями и угрюмая, холодная, в то же время прозрачная вода 
реки с темным еловым бором на берегу. И лишь единственная яркая березка 
с длинными плакучими ветвями как бы грустит, плачет о чудесном лете, хотя 
и огнем горит на ней листва. 
Травка уже не ярко-зеленая, на которой хочется поваляться, а серая, 
неприветливая. Вдали полыхают ярким пламенем клены. И все же ни-что так 
не приковывает моего взгляда, как одинокая березка. Хотя она и на первом 
плане картины, все же кажется, что вот из ≪этой шапки золотых монеток≫ 
выскочит веселая пташка и будет порхать над угрюмой рекой. 
10. Методист, анализируя урок студента, в частности его речь, обратил 
внимание на ряд ошибок: 
Ложи мел и садись на место! 
Не порти книгу, она еще пригодится! 
Выправи ошибки в первом предложении! 
Зачем движешь стул? 
Выдь из-за парты! 
Проанализируйте эти примеры, назовите ошибки, которые допустил студент, 
исправьте. Как вы думаете, в чем причина появления подобных ошибок? 
11. Проанализируйте ученическое сочинение по картине В. М. Васнецова 
≪Богатыри≫. Как вы думаете, проводился ли в классе разбор картины? На 
основе чего вы делаете выводы? 
Как вы посоветовали бы ученику переработать сочинение? 
Замечательный русский художник Виктор Михайлович Васнецов 
родился в городе Вятке. В детстве Васнецов рисовал картины по сказкам, 
которые рассказывала ему бабушка. 
Виктор Михайлович написал очень много картин по русским народным 
былинам: ≪Алёнушка≫, ≪Иван-царевич на сером волке≫, ≪Витязь на 
распутье≫ и другие картины. 
Над картиной ≪Богатыри≫ Васнецов работал более двадцати пяти лет. 
На картине изображен пасмурный, ненастный день. Кругом расстилается 
безбрежная степь, поросшая ковылем. Всюду видны холмы, поросшие лесом, 
болота, овраги. 
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В центре на своем коне богатырском находится Илья Муромец. Конь его 
склонил свою буйную головушку. Илья Муромец одет в железную кольчугу, 
в одной руке он держит копье и палицу сорока пуд. 
Илья Муромец зорко вглядывается вдаль, нет ли там врагов земли Русской. 
Слева от него на белом коне стоит младший брат Ильи Муромца Добрыня 
Никитич. Он уже вытаскивает из ножен свой булатный меч и готов в любую 
минуту сразить врага. 
Справа на золотистом коне самый молодой богатырь Алеша Попович. Он 
тоже смотрит вдаль. В руках у него лук наготове. В другой руке он держит 
стрелу. К седлу у него привязаны гусли. По народным былинам, Алеша 
Попович мог очень хорошо петь и аккомпанировать 
себе на гуслях-самогудах. Толстой говорил, что он не задумывался, какими 
должны были быть русские богатыри. Но когда он увидел картину Васнецова 
≪Богатыри≫, он сказал: ≪Да, действительно они должны быть такими≫. 
Литература 
1. Арефьева, С. А. Проверка сочинений учащихся / С. А. Арефьева // Русский 
язык в школе. – 2001. – № 1. – С. 44–46. 
2. Бершадская, Н. Р. Литературное творчество учащихся в школе / Н. Р. 
Бершадская. – М, : Педагогика, 1986. 

 

 
Практическая работа №60(2 часа)  

Тема: Подбор текстов из книги для чтения, сборника изложений и других 
пособий для работ по развитию речи обучающихся с ЗПР. 
Цель работы:освоить содержание работы по развитию речи младших 
школьников (работа над техникой речи, орфоэпией и интонацией). 
Формируемые ОК и ПК 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
Оборудование:  дидактический материал 

Порядок проведения 
Вопросы для собеседования 

1. Трактовка понятия «речь» в трудах М.А. Рыбниковой, Б.А. Бульского, 
С.Т. Никольской, О.В. Кубасовой, В.В. Осокина и др. 

2. Что является предметом,  средством, продуктом и результатом речевой 
деятельности? Систематизируйте информацию, заполнив  следующую 
таблицу: 

Речевая деятельность 
 Выдача сообщения Прием сообщения 

Предмет   
Средство   
Продукт   
Результат    
   

 
Задание 1 
    Подберите в книгах для чтения  произведения, которые полезно  
использовать для пересказа. Укажите, какой вид  пересказа этого текста  
точно предлагает обучающимся, обосновав свой  выбор . 
Задание 2 
   Составьте «партитуру» для выразительного чтения   стихотворения, 
используя обозначения: /- короткая пауза; // - длинная пауза; -логическое 
ударение;  - повышение голоса;   ----- монотон;   -                                         
понижение голоса; П –психологическая пауза. 
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1. Пояснительная записка 
      Данные методические указания по организации и проведению практических работ студентов 
составлены в соответствии с содержанием рабочей программы МДК.01.03. Детская литература с 
практикумом по выразительному чтению 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

    МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению изучается в течение 3 
семестров. Общий объем времени, отведенный на выполнение практических работ по МДК составляет в 
соответствии с учебным планом и рабочей программой – 57 часов. 

      Методические указания призваны помочь студентам правильно организовывать и провести 
практические работы и рационально использовать свое время при овладении содержанием МДК.01.03. 
Детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

     Практические работы направлены на освоение студентами следующих результатов обучения 
согласно ФГОС специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и требованиям рабочей 
программы МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

    Освоенные умения: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 
обучающихся на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и 
уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки  при выполнении физических упражнений, 
соблюдать технику безопасности на занятиях;  

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их индивидуальными 
особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имеющими 
трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 
- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках чтения, выставлять 

отметки; 
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным предметам; 
- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по чтению, 

корректировать и совершенствовать их; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

усвоенные знания: 

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся; 
- требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего образования; 
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- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 
образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 
образования; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении; 
- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 
- основы обучения и воспитания одаренных детей; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном 

для осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отметок и 

виды учета успеваемости обучающихся; 
- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

     Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование следующих профессиональных 
и общих компетенций студентов: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести     документацию,       обеспечивающую       обучение     по образовательным программам 
начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать     учебно-методический       комплект,    разрабатывать учебно-методические        
материалы        (рабочие    программы,       учебно-тематические  планы) на основе федерального 
государственного  образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ    с  
учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать       и  оценивать    педагогический    опыт    и образовательные  технологии      
в области   начального    общего   образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять      педагогические     разработки    в  виде   отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности  

в области начального общего образования. 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать        собственную      деятельность,     определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать     риски   и  принимать     решения    в  нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять       поиск,    анализ     и   оценку     информации, необходимой     для   постановки     
и  решения     профессиональных       задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 
партнерами. 

ОК 7. Ставить     цели,   мотивировать     деятельность     обучающихся, организовывать     и  
контролировать     их   работу   с  принятием     на  себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

ОК 8. Самостоятельно       определять    задачи   профессионального       и личностного      развития,     
заниматься     самообразованием,       осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, содержания, 
смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

            
 

Тема 1. Детская литература как предмет 
Практическое занятие № 1  
Цель: раскрыть особенности литературоведческого анализа детских произведений в начальных 
классах; дать представление о значении речевой техники для  выразительного чтения. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
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- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение: 2ч. 

Литературоведческий анализ детских произведений: тема, идея, композиция, система образов, 
литературные тропы.  

Вопросы для подготовки: 
1. Принципы литературоведческого анализа. 
2. Литературоведческие понятия, изучаемые в начальных классах. 
3. УМК по «Литературному чтению». 
4. Знакомство с понятиями: дыхание, дикция, голос, темп речи.  
5. Составить словарь литературоведческих терминов, дать определение понятиям  «тема, идея, 

композиция, система образов, литературные тропы» 
Методические рекомендации: 

Модель анализа эпического произведения: 
1. Определение жанра произведения. 
2. Рассмотрение структуры повествования: 
1) определение типа и формы повествования; 
2) выявление средств создания повествователя; 
3) соотношение субъектных планов повествователя и героя (персонажей) и рассмотрение их роли 

в композиции целого.                                                 
3. Рассмотрение системы образов текста.                         
4.  Обобщающая  характеристика идейно-эстетического содержания текста. 

Примерный план анализа эпизода эпического и лирического текста см. в Приложении. 
Критерии оценивания ответов 

Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. – М., 1986. 
2. Введение в литературоведение: Учеб. пособие. Под ред. Л. В. Чернец.   М.: Высш. шк., 2004. 
3. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: Учебное пособие для 
вузов / З. А. Гриценко. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. 
4. Гриценко З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению. – М.: 
Академия, 2008. 
Тема 2. Устное народное творчество 
2.1. Устное народное творчество в детском чтении 
Практическое занятие №2 

Цель: Ознакомить и определить специфику жанров произведений фольклора, раскрыть понятия 
«тема, идея, композиция, система образов», развивать навыки анализа текста.  
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
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- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение: 6ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Малые фольклорные жанры (потешки, считалочки, заклички, прибаутки, небылицы припевки и 

т.д.).  
2. Анализ пословиц и поговорок. Составление загадок. Идейная направленность, тематическое 

богатство, жанровые особенности. И педагогическая значимость этих жанров. Использование пословиц, 
поговорок и загадок на уроках русского языка и литературного чтения. 

3. Использование чистоговорок и скороговорок в работе над произношением. 
4. Сказки в детском чтении (определение сказки как жанра, основные темы сказок, идеи, функции). 

Особенности исполнения сказок. Тематические группы сказок: 
а) Сказки о животных: 

- рассказать о происхождении животного эпоса; 
- охарактеризовать круг основных образов, нравственную и социальную проблематику данной группы 
сказок; 
- охарактеризовать речевые особенности животного эпоса (роль устойчивых словесных формул, 
уменьшительных и увеличительных суффиксов, постоянных эпитетов, инверсий и др.). 

б) Сказки волшебные: 
- жанровые особенности; 
- назвать наиболее распространенные мотивы и сюжеты волшебных сказок; 
- своеобразие положительного героя волшебной сказки; 
- показать  особенности  языка  волшебной  сказки  (устойчивые  речевые формулы, постоянные 
эпитеты, сращенные синонимы и др.). 

в) Бытовые сказки (основные темы, сюжеты, главные герои). 
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5. Былины в детском чтении. Образ главного героя, поэтичность языка. Ритмика, особенности 
ударения. Особенности исполнения былин. 

6. Нартский эпос. Образы нартских женщин и их место в устном народ- ном творчестве. Образы 
богатырей в нартском эпосе. 

Методические рекомендации: 
При подготовке к занятию следует изучить рекомендованную литературу, определить, по какому 

принципу классифицируются жанры УНТ в науке о детской литературе. Подготовка может быть 
осуществлена как в группах, так и индивидуально (по выбору преподавателя). Определить  особенности 
малых и больших фольклорных жанров.  

Характеризуя  жанры фольклора, следует иллюстрировать свой ответ примерами. Ответ на 2, 3, 4, 
5, 6 вопросы предполагает выполнение аналитических наблюдений над текстом: показать 
воспитательную значимость фольклорных произведений, анализируя  сказки,  былины, определите 
тему,  идею, выделить в тексте литературные тропы (эпитет, олицетворение, сравнение, гипербола, 
метафора,…) 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. - М., 2004. 
2. В.П. Русская народная сказка. – М.: Просвещение, 1977. 
3. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература.  М.: Академия, 2013. 
4.  «Нарты» - героический эпос балкарцев и карачаевцев. – М., 1994. 
5.  Неелов  Е.М. Сказочные корни научной фантастики. Л.; Ленинградский университет,1986.-244 с. // 
Электронная библиотека Республики Карелия / [Электронный ресурс] URL: 
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=3711  
Тема 4. Русская детская литература и просвещение в первой половине ХIХ века 
4.1.Детская литература первой половины XIX в.  
Практическое занятие № 3 
1.Произведения  А.С. Пушкина в детском чтении  
Цель: Показать  роль произведений поэта  в нравственном и эстетическом воспитании детей. 
Продолжить работу по совершенствованию навыков выразительного чтения. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=3711
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- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение: 4ч. 

Вопросы для подготовки: 
      1. Поэтическое   мастерство в описании картин  природы, в изображении       чувств человека.   

2.  А.С. Пушкин – зачинатель поэтической сказки. Работа над системой образов сказок А.С.Пушкина 
(по выбору). 

3. Работа над композицией сказки. Народная речь. Юмор.  
4. Работа над изобразительно-выразительными средствами языка сказки. 
5. Составить викторину по сказке (по выбору). 
6. Выразительное чтение наизусть отрывка из сказки. Работа над партитурой текста. 

Методические рекомендации: 
     Анализируя сказки, важно заострить внимание на следующих аспектах:  
- композиция сказки, основные образы, их характеристика, 
- фольклорные мотивы. Отражение народных идеалов в сказках.  
-   социально-сатирические мотивы.   
- ритмическая организация произведения. Язык сказки, особенности речи персонажей;  
-  присутствие  автора в тексте; 
 -  организация работы со сказкой А. С. Пушкина (по выбору) в школе. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Рекомендуемая литература: 
1.Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература.  М.: Академия, 2013 
2. Введение в литературоведение: Учеб. пособие. Под ред. Л. В. Чернец.   М.: Высш. шк., 2004. 
3. Минералова И.Г. Детская литература: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб.  заведений.  М.: ВЛАДОС, 
2005.   
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4. Толстяков А.П. Пушкин и «Конек-горбунок» Ершова // Временник Пушкинской комиссии, 1979 / АН 
СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис.  Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1982.  С. 28 – 36. [Электронный ресурс] 
URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v82/v82-028-.htm  

Практическое занятие № 4.  
2.П.П. Ершов «Конек-Горбунок»   
Цель: определить место сказки в круге чтения современного ребенка; анализ сказки. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение: 4ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Работа над системой образов сказки «Конек-Горбунок». 
2. Работа над изобразительно-выразительными средствами языка сказки «Конек-Горбунок». 
3. Работа над композицией сказки «Конек – Горбунок». 
4. Образ сказителя, способы его создания. Особенности композиции сказки. Народная речь. Юмор.  
5. Место сказки «Конек-Горбунок» в детском чтении. 
6. Выразительное чтение наизусть отрывка из сказки. Работа над партитурой текста. 
7. Выполнение упражнений на тренировку дыхания и дикции. 

Методические рекомендации: 
     Анализируя сказку П.П. Ершова «Конек-Горбунок», важно заострить внимание на следующих 
аспектах:  
- основные образы, их характеристика, 
- вопрос о главном герое. Конёк-Горбунок: волшебный помощник или волшебный герой?  
- фольклорные мотивы.   
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- ритмическая организация произведения. Особенности речи персонажей.  
- повествователь и его присутствие в тексте. 
Вариант плана ответа: 
1. Биографические сведения о писателе. Увлечение Ершова в юности устным народным творчеством. 
2. Народные и литературные источники сказки. Отражение народных идеалов храбрости, искренности, 
трудолюбия, смекалки; народный герой сказки - Иванушка.  
3. Социально-сатирические мотивы.  
4. Волшебные образы: конек-горбунок, жар-птица, рыба-кит и др.  
5. Композиция сказки. 
6. Язык сказки.  
7. Народность, эмоциональность стиля. 
8. Популярность сказки. Организация работы со сказкой Ершова в школе. 
       Вопросы для беседы: 
1.  На какие  сказки  опирался Ершов при создании «Конька-Горбунка»? Покажите на примерах, что он 
обращается и к другим фольклорным формам. 
2. В чем своеобразие сюжета и композиции сказки? Коротко охарактеризуйте содержание и смысл 
каждой части. 
3. Какие жанровые сцены в «Коньке-Горбунке» представляются вам наиболее яркими? Можно ли найти 
подобные в народной сказке? 
4. Сравните особенности речевой структуры «Конька-Горбунка» и фольклорной сказки. Какую роль 
играет в произведении Ершова голос самого автора? Приведите примеры авторских обращений к 
читателю. 
5. Приведите примеры диковинок и волшебных ситуаций в «Коньке-Горбунке». Покажи- те, что 
волшебное у Ершова, как и у Пушкина, постоянно переплетается с реальным, бытовым. Почему такие 
сцены и описания часто вызывают нашу улыбку? 
6. Какие персонажи и по каким качествам противопоставлены в «Коньке-Горбунке?» Ка- кими 
художественными средствами создает Ершов характер своего положительного ге- роя? Обратите  
внимание на те детали, подробности в его характеристике, которые не свойственны народной сказке. 
Подумайте, положительному герою какой сказки – вол- шебной или сатирико-бытовой - ближе 
ершовский Иван. Прочтите внимательно русскую народную сказку «Сивка-бурка» и сказку Пушкина 
«О попе и о работнике его Балде». Сравните главных героев этих сказок с героями Ершова. 
7. Покажите, обращаясь к тексту, место юмора, иронии и сатиры в сказке. Какова роль лирического 
начала? Какие сцены и картины окрашены лиризмом? Приведите примеры. 
8.  Сделайте обобщающие выводы об идейном смысле «Конька-Горбунка». В какой мере раскрывают 
его предпосланные каждой части эпиграфы? Можно ли назвать сказку Ершова народным 
произведением? Почему? 
 Особенность исполнительской задачи: нужно так читать (или рассказывать) сказку, 
чтобы слушатели сразу поняли, каков тот или иной герой и как к нему относиться. Речь персонажей 
следует передавать с учетом их характеров и поведения. При чтении сказки нужно стремиться к 
передаче нарастания эмоциональной напряженности, выделяя слова, усиливающие напряженность. 
Повторы придают сказочному стилю ритмичность и предполагают неторопливость изложения.  

Концовку сказки следует читать в разговорной манере. Так как обычно сказки имеют счастливый 
конец, то при чтении концовки нужно передать удовлетворение, чтобы пережить радость от счастливой 
развязки. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
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Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература.  М.: Академия, 2013 
2. Введение в литературоведение: Учеб. пособие. Под ред. Л. В. Чернец.   М.: Высш. шк., 2004.  
3. Минералова И.Г. Детская литература: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб.  заведений.  М.: 
ВЛАДОС, 2005.   
4. Толстяков А. П. Пушкин и «Конек-горбунок» Ершова // Временник Пушкинской комиссии, 1979 / 
АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис.  Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1982.  С. 28 – 36. [Электронный ресурс] 
URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v82/v82-028-.htm  
5. Сказку «Конёк-Горбунок» написал П. Ершов // Журнал «Мифоскоп» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.mifoskop.ru/hst18-1.html  

Практическое занятие №5   
3.Стихи М.Ю. Лермонтова и А.В. Кольцова в детском чтении  
Цель: определить место произведений М. Лермонтова и А. Кольцова в литературе для детей; провести 
тренировку дыхания в процессе чтения; познакомиться с партитурными знаками (условными знаками), 
определяю- щими паузы, ударения, тональность, темп. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение: 2ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Жанровое многообразие произведений М. Лермонтова для детей. 
2. Восточная сказка «Ашик-Кериб». Тематика, сюжетность, композиция. 

http://www.mifoskop.ru/hst18-1.html
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3. Тема природы в лирике М.Ю. Лермонтова («Осень», «Утёс», «На сервере диком стоит 
одиноко…», «Три пальмы», «Горные вершины», «Дары Терека», «Парус», «Морская царевна»). Анализ 
композиции. 

4. Историческая тема в творчестве Лермонтова. Анализ стихотворения «Бородино». 
5. Стихи А.В. Кольцова в детском чтении. Тематика, образность. 
6. Выполнение упражнений на тренировку дыхания. 
7. Знакомство с понятием партитурные знаки текста. Тренировочные упражнения: разметка речевых 

тактов в тексте. 
Методические рекомендации: 

К занятию рекомендуется выучить наизусть по одному стихотворению 
Лермонтова и Кольцова (на выбор), а также отрывок из стихотворения «Бородино». 
 Рекомендуем при подготовке к занятию выполнить ряд упражнений, ставящих перед собой задачу: 
развивать умение делать равномерный длительный выдох и короткий вдох. Нужно учесть: нельзя 
делать выдох до полного «выдыхания», нельзя допускать перебор воздуха. Предложенные упражнения 
ориентируют на тренировку не одного навыка дыхания, а комплекса навыков, умений, качеств 
выразительной речи: дикции, смысловой и образной выразительности чтения. В упражнения 
включаются задания на выполнение воображения, игровые элементы. 
Упражнение 1. 
Представьте букет цветов, подаренный вам. Вдохните запах букета. 
Спокойно выдохните. При повторе дышите ровно, спокойно, глубоко. 
Упражнение 2. 
Представьте отшумевшую грозу, заставшую вас в поле. Все омыто дождем, воздух наполнен озоном. 
Вдыхайте этот чистый после дождя воздух. Сделайте глубокий вдох и ровный, неторопливый выдох. 
Повторите несколько раз. 
Упражнение 3. 
Руки раздвигаются в стороны – делается вдох; сдвигаются постепенно вперед ладонями друг к другу – 
делается выдох. Далее повторить упражнение со звуком «з-з-з-з». 

При подготовке к выполнению заданий следует помнить, что партитура относится к способу 
непосредственной подготовки к выразительному чтению. Партитура текста – это своеобразная разметка 
речевых тактов. От правильности составления партитуры зависит и правильность чтения текста. 

После определения задач исполнения студенты упражняются в чтении наиболее сложных 
фрагментов текста. Эти упражнения сопровождаются установкой: прочитать текст с нужной 
интонацией, паузой выделить нужное слово и т.д. Следует хорошо знать партитурные знаки 
(обозначение акцента над ударной гласной, «логической паузы», логического ударения, повышения и 
понижения тона, убыстрения темпа, леймы, легато). Их выбор зависит от характера конкретного 
произведения, а также от уровня подготовки студентов к проведению этой работы. 

Работа с партитурой тесно связана с анализом (или элементами анализа текста). В выполнении 
работы предлагаем руководствоваться следующими рекомендациями: прочи- тайте внимательно текст, 
определите его содержание, мысли, чувства, настроение и пере- живание героев, автора. Далее следует 
определить свое отношение к событиям (героям, описаниям картин природы), мысленно представить 
себе их. Следующий этап работы очень важен: определение задачи чтения. Студенты должны четко 
представлять себе, что следует сообщать при чтении слушателям, что они должны понять. В 
соответствии с задачей чтения выбираются интонационные средства – тон, темп чтения, логические 
паузы, логические ударения, делается разметка текста. Разметке текста помогает деление произведения 
на части. Следует определить и основную мысль каждой части. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
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Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. – М., Академия, 2013. 
2. Володин Э.Ф. «Парус» М.Ю. Лермонтова. Текст и контекст в анализе художественного 
произведения.// Литература в школе  – №2 – 2000. 
3. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. 3-е изд. - М.: Академия, 
2008. 

 
Тема 5. Основные тенденции развития детской литературы во второй половине ХIХ века 
5.1.Детская литература второй половины XIX века 
Практическое занятие № 6 
1.Повесть о детстве в XIX в. Социально-обличительная направленность произведений о тяжелом 
детстве  
Цель: рассмотреть произведения Д. Григоровича, С. Аксакова, Н. Гарина-Михайловского, в которых 
главный герой – ребенок, выявить особенности повествовательной манеры писателей, своеобразие 
создаваемого образа  ре-  
бёнка, характера обобщения размышлений героя-ребенка; выявить традиции произведений о герое-
ребенке; провести исполнительский анализ отрывка одного из произведений. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
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Время на выполнение: 2 ч. 
Вопросы для подготовки: 

1. С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука». Автобиографичность  произведения. Лаконизм, 
максимальная смысловая нагрузка слова. Лиричес- кие отступления. Описания природы и их функция. 
Способы создания образа ребенка. Детали уходящей эпохи. (Дополнительное чтение: «Аленький цве- 
точек» - анализ композиции, система образов).  

2. Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы» («Тёма и Жучка»). Сюжет. Деталь. Мир глазами 
ребенка. Описательность, усиление публицистических 
элементов.  

3. Д.В. Григорович «Гуттаперчивый мальчик». Анализ. Работа над обра- зами. Составление плана. 
4. Место названных произведений в детском чтении. Педагогическая 

направленность. Актуальность. 
5. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. 
6. Разработка конспекта урока литературного чтения. 

Методические рекомендации: 
Ответ на первый вопрос предполагает обращение к словарям и по- собиям: следует дать понятие 

терминам «автобиографическая повесть», про- тотип, типизация (способы типизации), точка зрения, 
субъекты речи в эпи- ческом произведении (повествователь, рассказчик, образ автора). Особое 
внимание нужно уделить разграничению понятий автор биографический и автор внутритекстовый. 

Вопросы для беседы: 
1. На какие традиции своих предшественников опирался Н.Г. Гарин-Михайловский  в жанре 
автобиографической повести? Что для него важнее: события эпохи или их преломление в душе 
растущего человека? Как сцена спасения Жучки характеризует Тему в детстве?   
2. Каковы взаимоотношения в семьях Багровых (С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука»), 
Карташевых (Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы»)? Каково восприятие взрослых ребенком? 

План исполнительского анализа отрывка текста: 
а) Определение исполнительской задачи на основе выяснения идейного замысла автора; 
б) Логические паузы, ударения, тональность, интонирование; 
в) Выявление подтекста отрывка; 
г) Передача смыслового значения знаков препинания; 
д) Определение типа воображения на примере отдельных частей текста. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука. - М.: Дет. лит., 1986.  
2. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература.  М.: Академия, 2013.  
3. Введение в литературоведение / Под ред. Л.В. Чернец. – М., 2004. 
4. Русские детские писатели ХХ века. Библиографический словарь / Под 
ред. А.В. Терновского.  М., 1997. 

 
Практическое занятие №7. 

2.Творчество Л.Н. Толстого для детей  
Цель: раскрыть роль писателя в развитии детской литературы и детского чтения; произвести 
исполнительский анализ отрывка текста. 
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В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение: 2ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Идейно-тематическое своеобразие басен Л. Толстого. 
2. Сказки и рассказы «Лев и собачка», «Булька», «Пожарные собаки», «Акула», «Прыжок», «Пожар», 

«Косточка», «Гроза в лесу». Наблюдение над композицией, языком художественного произведения. 
Психологическая обоснованность поступков героев. 

3. «Детство». Педагогические взгляды автора и их отражение в произве- 
дении. Образ ребенка и образ взрослого (родители, учитель). Проблема формирования   человеческой  
личности.  Составление  плана  отрывка  из  
повести «Детство». 

4. «Азбука», «Русские книги для чтения».  Отражение  в  них главных педагогических идей Л. 
Толстого. Анализ книг. 

5. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. занятие №5) 
6. Разработка конспекта урока по литературному чтению. 

Вопросы для беседы: 
1. Проследите один день из жизни Николеньки Иртеньева в повести Л.Н. Толстого «Детство. Как 
меняется поведение мальчика? Кто оказывает влияние на формирование его характера? Когда, на Ваш 
взгляд, закончилось детство Николеньки? Почему так? Какое место занимает пора детсва в жизни 
человека, по мысли Л.Н. Толстого? 
2. Сравните поведение мальчиков в сцене охоты в повестях Л.Н. Толстого «Детство» и С.Т. Аксакова 
«Детские годы Багрова-внука». Что роднит Николеньку и Сережу? 
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3. Педагогические воззрения Л.Н. Толстого. «Азбука», «Новая азбука», «Русские книги для чтения». 
Цели и задачи, структура. 
4. Актуальность учебных книг Л.Н. Толстого в XXI веке. 

Методические рекомендации: 
В завершении занятия рекомендуется выслушать ответы на вопрос об ак- туальности учебных книг Л.Н. 
Толстого в XXI веке. Студентам необходимо вспомнить, какими изданиями представлена современная 
учебная детская книга («Родничок», «Живое слово», «Литературное чтение» и др.). Возможно 
предварительно дать задание сделать такого обзор одному-двум студентам.  

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература.  М.: Академия, 2013.  
2. Минералова И.Г. Учебная книга для детей и юношества. // И.Г.Минералова 
Детская литература: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС, 2005. 

Практическое занятие № 8.   
3. Стихотворения поэтов II половины XIX в. в детском чтении  
Цель: раскрыть роль поэтических произведений 2 пол. 19 в. в нравственно-эстетическом воспитании 
детей. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
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- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение:4ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Роль поэзии в художественном осмыслении мира, в развитии образно- 

речевого мышления ребенка. 
2. Знакомство со сборниками поэзии в изданиях для детей: Ф. Тютчев, 

А. Фет, А. Плещеев, И. Суриков, А. Майков. 
3. Анализ стихотворений о природе и детстве (выучить 1 стихотворение  наизусть.) Работа над 

техникой чтения. 
4. Выразительное чтение наизусть. Работа над партитурой текста. 
5. Выполнение упражнений на тренировку дыхания и дикции. 
6. Разработка конспекта урока по литературному чтению. 

Методические рекомендации:  
При подготовке к занятию рекомендуется использовать рекомендации, данные в приложении. 
Вопросы для беседы: 
1. Картины русской природы, тема детства в стихотворениях поэтов II половины XIX в.  Богатство 
пейзажной живописи. 
2. Творчество Никитина И.С. в детском чтении,  
3. И.З. Суриков: «Зима», «Детство». Выразительное чтение, анализ художественных средств языка 
произведений.  
4. Плещеев А.Н.:  «Старик»,  «Бабушка и внучек», «Дети и птичка'', «Птичка''. Работа над языком 
произведений. 
5. А.И. Майков: «Летний  дождь»,  «Ласточка примчалась», «Колыбельная» и др. Выразительное 
чтение.  
6. А.А. Фет: «Кот поёт», «Мама! Глянь-ка...», «Я пришёл к тебе с приветом», «Ласточки пропали...» и 
др. Выразительное чтение стихотворений. 
7. Ф.И. Тютчев: «Весенние воды»,  «Осенний вечер»,  «Весна», «Летняя гроза» и др. Анализ и 
выразительное чтение. 
8. А.К. Толстой: «Колокольчики мои,  цветики степные...», «Осень. Осыпается весь наш белый сад». 
Выразительное чтение. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. – М., Академия, 
2013. 
2. Детская литература. Выразительное чтение /Под ред. Г.В. Рыжиковой. – М., Академия, 2007. 
3. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. 3-е изд. - М.: Академия, 
2008. 
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4. Русская поэзия – детям. Сборник. – Л.; 1989. 
Практическое занятие № 9. 

4. Стихи Н.А. Некрасова для детей   
Цель: показать идейно-воспитательное значение поэзии Некрасова. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение: 2ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Тема детства в творчестве Н.А. Некрасова («Крестьянские дети», «Школьник», «Саша»).  
2. Природа в лирике Некрасова («Мороз – красный нос», «Перед дождем», «На Волге», «Зеленый 

шум», «Заунывный ветер гонит…», «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи» и др.).  
3. Идейно-воспитательное значение поэзии Н. Некрасова. 
4. Выразительное чтение наизусть. Работа над партитурой текста. 
5. Выполнение упражнений на тренировку дыхания и дикции. 

Методические рекомендации: 
Подготовка к занятию предполагает самостоятельную работу студентов над изобразительно-
выразительными средствами языка стихотворений. Выучить стихотворение наизусть (по выбору). 
При подготовке к занятию рекомендуется использовать рекомендации, данные в приложении. 
Вопросы для беседы: 
1. Народные истоки поэзии Некрасова для детей. 
2. Изображение крестьянских детей, их жизни, игр, труда. Анализ стихотворений «Крестьянские дети», 
«Школьник» и др. 
3. Картины родной природы в лирике Некрасова («На Волге», «Зеленый шум» и др.) 
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4. Тема любви к природе, тема родины в стихотворении «Дедушка Мазай и зайцы». Анализ, 
выразительное чтение стихотворения. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1.  Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 
2. Детская литература / Под ред. Е.О. Путиловой. – М., Академия, 2008. 
3. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. 3-е изд. - М.: Академия, 
2008. 
4. Русская поэзия – детям. Сборник. – Л.; 1989. 

Практическое занятие №10.  
3. А.П. Чехов в детском чтении  

Цель: показать роль А. Чехова в развитии детской литературе. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
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- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение:4ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Место Чехова в русской и мировой литературе. 
2. Рассказы  о детях.  Глубина психологического анализа в изображении характера детей: «Детвора»,  

«Беглец»,  «Мальчик», «Ванька». Анализ произ- ведений (по выбору преподавателя). 
3. Рассказы о животных: «Каштанка», «Белолобый». Мастерство проник- новения в психологию 

животного. Чтение, анализ, составление плана расска- зов.  
4. Отрывки из повести «Степь».  Лиризм  и  поэтичность  в изображении картин природы. Работа над 

образами. 
5. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. зан. №5) 

Методические рекомендации: 
При подготовке к занятию рекомендуется использовать рекомендации, 
данные в приложении. 
           Вопросы для беседы: 
1. Отношение А. Чехова к детской литературе.  
2. Рассказы о детях, вошедшие в круг детского чтения. Зарисовки психологических 
портретов героев рассказов.  
3. Новаторство А. Чехова в изображении мира природы. 
4. Две сказки из собачьей жизни: «Каштанка» и «Белолобый». Исследование стилис- тических  и 
жанровых особенностей произведений. Выразительное чтение отрывков. 
5. Повесть «Степь». Композиция. Образы. 
6. Разработка конспекта урока по литературному чтению. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1.Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 

2. Детская литература / Под ред. Зубаревой Е.Е. – М.: Просвещение, 1989.  
3. Кулешов В.И. Жизнь и творчество Чехова. – М.; 1986. 
4. Русская литература для детей / Под ред. Т.Ю. Полозовой. – М. Академия, 1998. – С. 3-39. 
Тема 6. Произведения для детей и о детях в творчестве писателей и поэтов конца XIX начала XX 
века 
6.1. Традиции и новаторство в литературе для детей конца XIX начала XX века 
Практическое занятие №11 
1.Реалистические традиции в произведениях  писателей конца XIX начала XX века  
Цель: показать роль произведений писателей конца XIX начала XX века в нравственном воспитании 
детей. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
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- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение:2ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Чтение и анализ произведений К.М. Станюковича, В.Г. Короленко, А.И. Куприна, А.С. 

Серафимовича, Л. Андреева, И.С. Шмелёва и др. 
2. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. зан. №5) 

Методические рекомендации: 
При подготовке к занятию рекомендуется использовать рекомендации, данные в приложении.       
 Вопросы для беседы: 
1. Изображение жизни и быта детей разных сословий и социальных групп. Тема сиротства. Проблема 
нравственного воспитания. 
2. Взаимосвязь человека и природы. 
3. А.И. Куприн. «Слон»,  «Белый пудель»,  «Чудесный доктор», «Ю-ю» и др. Чтение, составление плана 
пересказа. 
4. В.Г. Короленко. «Дети подземелья». Чтение, анализ рассказа. 
5. К.М. Станюкевич. «Максимка», «Антошка», «Побег». Пересказ. 
6. А.С. Серафимович. «Маленький  парикмахер», «Маленький шахтёр», «Воробьиная ночь». Чтение, 
анализ. 
7. А.И. Свирский «Рыжик». Чтение, анализ. 
8. Л. Андреев. «Кусака», «Ленька на даче», «Ангелочек». Пересказ. 
9. И.С. Шмелёв «Мартовская капель», «Егорьев день», «Весёлая работа», «Русская песня». Чтение, 
анализ. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
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Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1.  Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 
2. Гриценко З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению. – М.: 
Академия, 2008. 
3. Детская литература. Учебник. Под ред. Е.О. Путиловой. – М.: Академия, 2008. 

 
Практическое занятие № 12 

1. Поэтические произведения серебряного века в детском чтении  
Цель: показать роль произведений серебряного века в эстетическом воспитании детей. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение:2ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Пейзажная лирика в круге детского чтения.  
2. Стихи поэтов серебряного века в детском чтении. 
3. Развитие тем природы, крестьянского быта, детства в стихотворениях поэтов серебряного века. 
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4. Выразительное чтение наизусть. Работа над партитурой текста. 
5. Выполнение упражнений на тренировку дыхания и дикции. 

Методические рекомендации: 
Подготовка к занятию предполагает самостоятельную работу студентов над 
изобразительно-выразительными средствами языка стихотворений. Выучить стихотворение наизусть 
(по выбору). 
При подготовке к занятию используются рекомендации, данные в приложении. 
         Вопросы для беседы: 
1. И. Бунин. «Листопад», «Детство»,  «Из окна», «Северная берёза» и др. Выразительное чтение и 
анализ стихотворений. 
2. А. Блок.  «На лугу»,  «Ворона»,  «Зайчик», «Снег да снег», «Ветхая избушка» и др. 
Выразительное  чтение, анализ стихотворений. 
3. С. Есенин.  «Берёза», «Черёмуха», «Поёт зима, аукает», «Пороша» и др. Работа над 
выразительным чтением стихотворений. 
4. Выразительное чтение стихотворений В. Брюсова, К. Бальмонта, О. Мандельштама, Н. Гумилева, М. 
Цветаевой, А. Ахматовой. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. 3-е изд. - М.: Академия, 
2008. 
2. Детская литература. Учебник. Под ред. Е.О. Путиловой. – М.: Академия, 
2008. 
3.  Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 
4. Русская поэзия конца XIX – начала XX века. – М.; 1987. 
 
Тема 7.  Развитие литературы для детей после 1917 года 
7.1. Детская литература  20-х - 30-х  годов 
Практическое занятие №13. 
1.Рассказы М. Зощенко и А. Платонова для детей. 
Цель: Совершенствовать навыки литературоведческого анализа, показать воспитательную роль 
произведений, вошедших в круг детского чтения.  
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
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- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение:1ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Обзор творчества М. Зощенко. 
2. Обзор творчества А. Платонова. 
3. М.М. Зощенко  «Великие  путешественники»,  «Загадочная история»,  «Глупая история». Анализ. 
4. А. Платонов «Сухой хлеб»,  «Никита», «Июльская гроза», «Корова», «Неизвестный цветок» и др. 

Чтение, анализ, составление плана. 
5. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. зан. №5). 
6. Разработка конспекта урока литературного чтения. 

Методические рекомендации: 
Рекомендуем использовать схему анализа эпического произведения, данную в приложении. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1.  Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013.Гриценко З.А. Детская 
литература. Методика приобщения детей к чтению. 3-е изд. - М.: Академия, 2008. 
2. Гриценко З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению. – М.: 
Академия, 2008. 

Практическое занятие №14. 
2. Произведения Д. Хармса и С. Чёрного в детском чтении. 
Цель: Показать  тематическое многообразие творчества Д. Хармса и С. Чёрного. Продолжить работу по 
совершенствованию навыков  анализа произведения  и выразительного чтения.  
В результате освоения темы студент должен уметь: 
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- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение:1 ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Д. Хармс. «Что это было?»,  «Врун»,  «Тигр  на улице», «Удивительная кошка», «Очень страшная 

история», «Бульдог и таксик», «Весёлые чижи». Выразительное чтение, анализ языковых средств. 
2. Саша Чёрный. Циклы стихов для детей «Детский остров», «Что  кому нравится». Выразительное 

чтение. 
3. Выразительное чтение наизусть. Работа над партитурой текста. 
4. Выполнение упражнений на тренировку дыхания и дикции. 

Методические рекомендации: 
    При подготовке к занятию необходимо учитывать  использование Хармсом элементов «нонсенса» 
(эксцентрика образов, алогизм, парадоксы, языковая игра),  фольклорного начала (диалогизм формы, 
система повторов, оксюмо- рон, метатеза, синтаксический и смысловой параллелизм фраз, особая риф- 
ма), литературных традиций (смена ритмов, синтаксический «сдвиг») и др. 
   Подготовка к занятию предполагает самостоятельную работу студентов над изобразительно-
выразительными средствами языка стихотворений.  Выучить 
стихотворение наизусть (по выбору). 
    Рекомендуем использовать схему анализа лирического произведения, данную в приложении. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
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Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И. Поэты группы «обэриу» // Николаева С.А., Арзамасцева И.Н. Детская литература. 
Уч. пособие. М.: Academia, 1997. С. 245-248. 
2.  Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 
3. Русские детские писатели ХХ века: Биобиблиографический словарь. М., 1998. 
4. Кузнецова Н. и др. Детские писатели: Справочник для учителей и родите- лей. М., 1995.Хармс Д. 
Полет в небеса. Л., 1988. (Предисл. А. Александрова «Чудодей»). 
5. Минералова И.Г. Детская литература. М., 2001. 

Практическое занятие № 15. 
3.Б.С. Житков. Многообразие творчества для детей. 
Цель: раскрыть роль творчества Б. Житкова в научно-познавательной и художественной литературе для 
детей. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-7 ПК.1.1-1.4. 
Время на выполнение: 1ч. 
. 
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Вопросы для подготовки: 
1. Б. Житков о храбрости и ее нравственно-психологических причинах. 

Связь морской темы в приключенческих рассказах «Морские истории» (1925-1937) с проблемами 
мужества и трусости, благородства и непорядоч- ности, отношения к труду.  

2. Конфликт и его конкретное воплощение: «основные повороты сюжетов определяла техника - 
техника, ставшая вопросом жизни и смерти». Приве- дите примеры неожиданности сюжетов, суровости 
развязок. 

3. Как выражается познавательное начало в рассказах о морских путешествиях? 
5. Анализ рассказа «Джарылгач»: • От чьего имени ведется повествование? Отражается ли это на 

композиции, языке рассказа? • В чем особенность  взгляда на мир, выраженного в рассказе? Связано ли 
это со спецификой при- ключенческого произведения? • Смысл названия рассказа. 

6. Анализ рассказа «Метель»: • Особенности формы повествования;             
• Какие приемы психологизма использует автор в передаче состояния 15-летнего подростка в 

экстремальной ситуации? • Каков подтекст рассказа «Метель»? Только 
ли над стихией одержал победу его герой? 

7.Каковы художественные достоинства приключенческих рассказов Б. Житкова? Как  писатель 
понимал задачи детской литературы?  

8.Рассказы о животных, их близость к произведениям Л.Н. Толстого о животных («Про слона», «Про 
обезьяну», «Мангусты» и др.). Чтение, пересказ  

9.Энциклопедия Б. Житкова «Что я видел?». Мастерство Б. Житкова в создании характеров детей и 
взрослых. 

Методические рекомендации: 
Рекомендуем использовать схему анализа эпического произведения, данную в приложении. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1.  Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 
2. Сивоконь С. На все руки мастер (Б. Житков) // Сивоконь С. Уроки  детских классиков. М., 1990.  
3. Русские детские писатели ХХ в.: Библиографический словарь. М., 1998. С. 180-183. 
4. Черненко Г.Т. Вечный Колумб: Биогр. очерк о Б. Житкове. Л., 1982. 

Практическое занятие №16.  
4.М.М. Пришвин в детском чтении. 
Цель: показать роль научно-познавательных произведений М. Пришвина в нравственном воспитании 
детей. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
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- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение:1ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Красота природы, ее богатство и многообразие – главные темы произве- 

дений Пришвина для детей. Сборник «Золотой луг», «Лисичкин  хлеб» и др. Единство эстетики и 
философии в изображении «мелочей» природы.  

2. Научные основы произведений Пришвина, их лирический характер. 
3. Чтение и анализ произведения М. Пришвина «Кладовая солнца». 
4. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. занятие №5). 
5. Разработка конспекта урока по литературному чтению.  

Методические рекомендации: 
Рекомендуем использовать схему анализа эпического произведения, данную в приложении. 
           Вопросы для беседы: 
1. Главы из автобиографического романа «Кащеева цепь» в детском чтении. Анализ произведения. 
2. Тема гуманного отношения к природе: «Золотой луг», «Ребята и утята»  и др. Чтение и анализ. 
3. «Кладовая солнца» - единство окружающего мира и человека. Чтение и анализ. 
4. Значение  творчества М. Пришвина для детей. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 
2. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. – М., Академия, 2008. 
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3. Детская литература. Выразительное чтение /Под ред. Г.В. Рыжиковой. –  
4. М., Академия, 2007. 
5. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. 3-е изд. - М.: 

Академия, 2008. 
Практическое занятие №17.  

5.Тема человека и природы в творчестве К.Г. Паустовского. 
Цель: раскрыть роль произведений К. Паустовского в нравственном воспитании детей. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение:1ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Творческий путь К.Г. Паустовского. 
2. Сказки о взаимоотношениях человека и природы («Летние рассказы», «Стальное колечко», 

«Теплый хлеб», «Дремучий медведь», «Растрепанный воробей» и др.): реальность и вымысел, 
познавательное и воспитательное начала. 

3. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. занятие №5) 
4. Разработка конспекта урока по литературному чтению. 

Методические рекомендации: 
Рекомендуем использовать схему анализа эпического произведения, данную в приложении. 
            Вопросы для беседы: 
1. Лиризм описания природы и психологизм в изображении людей. Красочность и поэтичность языка. 
2. Чтение и анализ «Летних рассказов» Паустовского. 
3. «Стальное колечко». Чтение, пересказ, составление плана. 
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Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. – М., Академия, 2013. 
2. Детская литература. Выразительное чтение /Под ред. Г.В. Рыжиковой. – М., Академия, 2007. 
3. Детская литература / Под ред. Е.О. Путиловой. – М., Академия, 2008. 
4. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. 3-е изд. - М.: Академия, 
2008. 

Практическое занятие №18.  
6.Рассказы В.В. Бианки и Е.И. Чарушина.  
Цель: раскрыть роль рассказов В.В. Чарушина и В.В. Бианки в экологичес- ком воспитании и 
познавательной деятельности детей. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
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формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение: 1ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Природоведческие сказки В. Бианки (“Лесные домишки”, “Теремок”, “Кто чем поет и др.). 

Раскрытие закономерностей природы, ясность и точ- ность языка, использование традиций 
фольклорной сказки. 

2. Рассказы В. Бианки “Аришка трусишка”, “Купание медвежат”, “Синич- кин календарь” и др. 
Воспитание наблюдательности и нравственного отно- шения к природе.  

3. “Лесная газета” – художественная энциклопедия природы.   
4. Е. Чарушин – художник и писатель. Реалистические рассказы о живот- ных – основной жанр в 

творчестве. Юмор, простота композиции рассказов. 
5. Работа с иллюстрациями к произведениям Е. Чарушина. 
6. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. зан. №5) 

Методические рекомендации: 
Рекомендуем использовать схему анализа эпического произведения, данную в приложении. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 
2. Детская литература. Выразительное чтение /Под ред. Г.В. Рыжиковой. – М., Академия, 2007. 
3. Детская литература / Под ред. Е.О. Путиловой. – М., Академия, 2008. 
4. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. 3-е изд. - М.: 

Академия, 2008. 
Тема8. Детская литература 40-50-х  годов.   
8.1. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет 
Практическое занятие №19. 
Цель:  выявить  способы развития и особенности реализации темы  «война и дети» в литературе о 
Великой Отечественной войне, проследить эволюцию в 
области жанра, психологизма. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
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- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным 
программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение:2ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Состояние детской литературы в годы Великой Отечественной войны. 

Жанровое многообразие. Проблематика, образы. (Краткий обзор). 
2. Детство, опаленное войной, в поэзии периода Великой Отечественной войны. Развитие темы 

«война и дети» в современной литературе для детей. Психологизм повествования. Выразительное 
чтение и анализ  стихотворений Б. Пастернака, Е. Благининой, К. Симонова, А. Твардовского и др. 

3. Тема памяти в повести А. Алексина «Сигнальщики и горнисты», в рассказе Ю. Яковлева 
«Зимородок». 

4. Детский подвиг на войне. Л. Пантелеев «Маринка», На ямке». Л. Кас-силь «Твои защитники». А. 
Платонов «Цветок на земле», «Добрый кит». В. Катаев «Сын полка», Е. Ильина «Четвёртая высота», Л. 
Воронкова «Девочка из города». 

5. Литература послевоенных лет.  Постановка нравственных и социальных проблем. В. Осеева 
«Волшебное слово». С. Антонов «Зелёный дол». Ю. Сотников «Про наши дела». Н. Дубов «Огни на 
реке» и др.  

6. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. зан. №5) 
 

Методические рекомендации: 
Характеризуя состояние детской литературы в годы Великой Отечественной войны, следует обратить 
внимание на жанры, проблематику и образы. При ответе важно помнить, что в годы Великой 
Отечественной детская литература была представлена публицис- тическими очерками (А. Гайдар 
«Война и дети», «Мост», «Переправа»; С. Маршак «Родные дети»; К.И. Чуковский «Война и дети»). 
Здесь следует осветить специфику изображения детского подвига на войне, детского труда, ненависти 
и мести, ответс- твенности взрослых за судьбы детей, несовместимости войны и детства.  
Важно отметить прием контраста в создании образа ребенка на войне. Наряду с пуб- лицистикой, 
бытовала психологическая проза. Рассказы: Л. Пантелеев «На ялике», А. Платонов «Маленький 
солдат». М. Пришвин «Рассказы о Ленинградских детях», М. Зощенко «Бедный Федя». Характеризуя 
рассказы, необходимо уделить внимание нравст- венно-философской проблеме несовместимости войны 
и детства, ответственности взрослых за судьбы детей, важности эстетического и нравственного 
воспитания детей. Повести, написанные в годы Великой Отечественной войны принято условно 
разделять на две группы: 1. Произведения, сюжет которых развивается непосредствен- но во 
фронтовой обстановке (в тылу врага, на передовой): В. Катаев «Сын полка», С. Заречная «Орленок», 
«Горячее сердце». 2. Произведения, действие которых по преиму- ществу связаны с тылом: Л. Кассиль 
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«Дорогие мои мальчишки», М. Прилежаева «Старшеклассницы», Н. Раковская «Мальчик из 
Ленинграда», А. Кононов «Дни Сергея Глушкова», Г. Матвеев «Зеленые цепочки» и др. 
Отвечающие на второй вопрос должны кратко осветить особенности поэзии для детей и о детях в 
указанный период, а так же уделить внимание специфике развития темы «война и дети» в современной 
литературе для детей. Следует помнить о роли психологизма повествования и сюжетности 
стихотворений. Представить аналитические наблюдения над текстами.  
Модели анализа эпического и лирического текста представлены в приложении. 
Готовясь к выступлению с ответом на занятии, следует выполнить текстуальный анализ эпизодов 
текста, чтобы иллюстрировать доводы конкретными примерами.  

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Воронов В. Анатолий Алексин: Очерк творчества. М., 1973, С. 1 – 112. 
2. Галанов Б. Е. Валентин Катаев. Очерк творчества. – М., 1982. 
3. Михалева Т.И.  Великая Отечественная война в литературе для детей и 
юношества: (60-80-е гг.). – М., 1992.   
4.Николаева С.А. Дети и война [Литературно-критические очерки]. –М., 1991 
5. Полозова Т.Д. Открытие мира (Проблемы детской литературы и руковод- ство чтением). М.: 
Просвещение, 1979.  
А. Гайдар «Война и дети», «Мост», «Переправа»; С. Маршак «Родные дети»; К.И. Чуковский «Война и 
дети»; Л. Пантелеев «На ялике»; А. Платонов «Маленький солдат»; М. Пришвин «Рассказы о 
Ленинградских детях»; М. Зощенко «Бедный Федя»; В. Катаев «Сын полка»; С. Заречная «Орленок», 
«Горячее сердце»;  Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки»; М. Прилежаева «Старшеклассницы»; Н. 
Раковская «Мальчик из Ленинграда»; А. Кононов «Дни Сергея Глушкова; Г. Матвеев «Зеленые цепочки» 
и др. 

Практическое занятие №20. 
2. Произведения А.Л. Барто в детском чтении. 
Цель: показать роль А.Л. Барто в развитии детской литературы. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
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- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение: 1ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Роль А.Л. Барто в развитии детской литературы.  
2. Тематическое многообразие произведений писательницы. 
3. Сатира и юмор в творчестве А. Барто.  
4. Своеобразие языка. Специфика рифмы, тематика.  
5. Книга «Найти человека».  
6. Анализ одного стихотворения (выучить наизусть). Работа над парти- турой текста. 

Методические рекомендации: 
План анализа стихотворений дан в приложении. 
                Вопросы для беседы: 
1. Биографические сведения об А. Л. Барто. 
2. Краткость стиха, завершенность сюжета в книгах для самых маленьких («Игрушки», 
 «Машенька», «Машенька растет», «Кто как кричит»). Любовное отношение к ребенку.  
Стихи об отношении детей к появлению в семье новорожденного («Младший брат», 
 «Обида»). 
3. Сатира и юмор в стихах поэтессы («Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Снегирь», «Болтунья», 
«Любочка», «Очки»). Отсутствие нравоучений и ясность морали в стихах Барто, их значение в 
воспитании нового человека. 
4. Тема природы: «Ребята и зверята», «Дождь в лесу», «За цветами в зимний лес», «Мы не заметили 
жука», «Снегирь». «Весенняя гроза», «Капризные ерши» и др. 
5. Стихи о школе: «Серёжа учит уроки», «Мама или я?», «В школу», «Маша - первоклассница» и др. 
6. Поэма «Звенигород». Образы детей и взрослых. Особенности композиции.  
7. Сборники стихов «За цветами в зимний лес», «Просто стихи», «Переводы с детского». 
8. Отражение педагогической и эстетической концепции в книгах «Найти человека», «Записки детского 
поэта». 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
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Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. – М., Академия, 2013. 
2. Барто А. Записки детского поэта. – М.: Детская литература, 1978. 
3. Барто А. Немного о себе. – В кн.: Вслух про себя. Кн. 1. – М.: Детская литература, 1975. 
4. Павлова Н.И.  Лирика детства. Некоторые проблемы поэзии.  М., 1987. 
5. Русская поэзия детям. Т. 1-2 / Сост. и вступ. ст. Е.О. Путиловой. СПб., 1997. 

Практическое занятие №21. 
2.Произведения С. Михалкова в детском чтении.  
Цель: показать особенности творчества С. Михалкова для детей. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение:1ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Жанровое разнообразие творчества: поэмы, песни, марши, веселые игровые стихи, сатирические 

стихи, басни, поэтические рассказы; стихотвор- ная публицистика, пьесы, сказки. 
2. Эволюция жанра поэмы для детей в произведении «Дядя Степа». Фольк- лорные традиции в 

создании образа главного героя, приметы современности в постановке проблемы преемственности 
поколений. Единство героического и юмористического, воспроизведение действительности в 
историческом аспекте.  

3. Гражданственность, гуманизм, чувство ответственности за растущее поколение. 
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4. Особенности юмора и сатиры в стихах: сатирическая гиперболизация («Мимоза»), 
юмористический гротеск («Фома»), политическая сатира («Мил- 
лионер»), сатирическая дидактика («Одна рифма»).  

5. Басни С. Михалкова, вошедшие в круг детского чтения («Слон-живо- писец», «Рыбьи дела» и др.). 
Позитивный характер сатиры. 

6. Выразительное чтение наизусть. Работа над партитурой текста. 
Методические рекомендации: 

План анализа стихотворений дан в приложении. 
Варианты вопросов для обсуждения. 

№1.  1. Отражение  внутреннего  мира ребёнка в лирических стихотворениях: «Рисунок», «Мы с 
приятелем», «Всадник» и др. Выразительное чтение. 

2. Юмор  и сатира в решении задач нравственного воспитания: «Про мимозу», 
 «Фома», «Одна рифма», «Я прививок не боюсь» и др. Выразительное чтение и анализ. 

3. Стихи о животных. Тема гуманного отношения к животным: «Щенок», «Котята», «Трезор» и др. 
Выразительное чтение. 

4. Тетралогия о дяде Стёпе. Анализ произведения. 
5.Выразительное чтение и анализ басен Михалкова (по выбору учителя). 

№2.  1. Отражение внутреннего мира ребёнка в лирических стихотворениях: «Рисунок», «Мы с 
приятелем», «Всадник» и др. 

2. Юмор и сатира в решении задач нравственного воспитания: «Про мимозу», «Фома», «Одна 
рифма», «Я прививок не люблю» и др. 

3. Стихи о животных. Тема гуманного отношения к животным: «Щенок», «Котята», «Трезор» и 
др. 

4. Тетралогия о дяде Стёпе. Анализ произведений. 
5. Своеобразие поэтики произведений. 
6. Анализ басен Михалкова. 

  Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. - М.: Академия, 2013.   
2. Павлова Н.И.  Лирика детства. Некоторые проблемы поэзии.  М., 1987. 
3. Русская поэзия детям. Т. 1-2 / Сост. и вступ. ст. Е.О. Путиловой. СПб., 1997. 

Практическое занятие №22. 
3.Творчество А.Н. Толстого для детей. 
Цель: Знакомство с произведениями для детей А. Толстого; сравнительный анализ сказок «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино»  А. Толстого  и  сказки  К. Коллоди  «Пиноккио,  или  
Похождения деревянной куклы». 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
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- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение: 1ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. История создания сказки А.Н. Толстого. 
2. Особенности композиции и сюжета. 
3. Фольклорные основы образа главного героя.  
4. Отличия «Золотого ключика…» от сказки К. Коллоди, театрально- 

биографическая основа. Бинарность сказки: двойное пространство; повторы сюжетных мотивов; 
парность героев и т.д. Особенности системы образов и художественных деталей в сказке. 

5. Место и роль двух сказочных повестей в истории детской литературы. 
6. Цикл сказок «Сорочьи сказки» и «Русалочьи сказки». 
7. Повесть «Детство Никиты». 
8. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. зан. №5) 

Методические рекомендации: 
Рекомендации по анализу эпического текста см. в приложении. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 
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Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. – М., Академия, 
2013. 
2. Петровский М.С. Что отпирает «Золотой ключик»? // Петровский М.С. Книги нашего детства: 
[историко-литературные очерки о судьбах классических произведений советской детской литературы] – 
СПб., 2006. – С. 217-324. 
3. Степанов Ю.С. Буратино // Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. – М., 2004. – С. 
831-845. 

Практическое занятие №23. 
4.Ю. Олеша «Три толстяка». Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»  
Цель: показать  развитие сказочного жанра на примере произведений Ю. Олеши «Три толстяка» и Е. 
Шварца «Сказка о потерянном времени». 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение: 2ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Становление и развитие сказочного жанра в литературе для детей. 
2. «Три толстяка» Ю. Олеши. Время создания. Социально-исторические основы сказки.  
3. Образы главных персонажей сказки. 
4. Композиция. Язык сказки. 
5. Пьеса-сказка Е. Шварца «Сказка о потерянном времени». 
6. Анализ композиции и языка сказки. 
7. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. зан. №5) 
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Методические рекомендации: 
Рекомендации по анализу эпического текста см. в приложении. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. – М., Академия, 2013. 
2. Детская литература. Выразительное чтение /Под ред. Г.В. Рыжиковой. – М., Академия, 2007. 
3. Детская литература / Под ред. Е.О. Путиловой. – М., Академия, 2008. 
4. Гриценко З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения 
детей к чтению. – М.: Академия, 2008. 

Практическое занятие №24. 
5.Сказы П.П. Бажова 
Цель: Знакомство со сказом, как жанром литературы; анализ сказов П. Бажова. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
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- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение: 1ч. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Особенности творчества П.П. Бажова.  
2. Сказ как литературная форма (жанр). Образы сказителей у П.П. Бажо- ва. Тематические группы 

сказов П.П. Бажова. Типы персонажей: образ «мас- тера», фантастические персонажи. Символика камня 
в сказах. 

3. Анализ сказов Павла Бажова: «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный 
цветок» и др. 

4. «Серебряное копытце»: фантастический вымысел и реальность, образ 
повествователя и портреты героев, разговорные интонации, нравственный подтекст. 

5. Притча в сказках П. Бажова. 
6. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. зан. №5) 
7. Разработка конспекта урока по литературному чтению.   

Методические рекомендации: 
Рекомендации по анализу эпического текста см. в приложении. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 
2. Акимова Т.М. Жанровая природа сказов П.П. Бажова // Акимова Т.М. О фольклоризме русских 

писателей: Сб. статей. – Саратов, 2001. – С. 170-178. 
3. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. 3-е изд. - М.: 

Академия, 2008. 
4. Гриценко З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению. – М.: 

Академия, 2008. 
Тема 9. Детская литература второй половины  XX века. 
Практическое занятие №25. 
9.1.Проза для детей второй половины ХХ в. Анализ произведений. 
Цель: Показать тематическое богатство прозы для детей второй половины ХХ в. Совершенствовать 
навыки идейно-художественного анализа, определить воспитательную роль произведений.  
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
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- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в 
объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и 
методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение: 1ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Разнообразие тематики и проблематики детского рассказа. Виды рас- сказа: юмористический, 

природоведческий, научно-познавательный.  
2. Произведения о школе. Проблемы нравственно-педагогического характера.  
3. Жанр литературной сказки в творчестве Н. Абрамцевой, М. Москви- ной, К. Булычева, С. Козлова, 

А. Волкова. 
4. Пересказ отрывка одного из произведений.  

Коллективное обсуждение: 
Роль произведений на школьную тему в круге детского чтения. Воспита- 

тельная и эстетическая функция таких произведений. Способы формирова- 
ния и развития интереса к чтению такой литературы. 

Методические рекомендации: 
Характеризуя произведения о школе как составную часть детской литерату- ры, следует назвать 
основные проблемы нравственно-педагогического харак- тера, которые поднимают авторы. Также 
необходимо указать, какими жанра- 
ми представлена литература о школе, какой герой выводится на первый план, 
какова специфика повествования. 
Для  анализа произведения (эпизода произведения) предлагается выбрать одного автора и 
произведение: 
А. Алексин.  «Мой брат играет на кларнете», «Безумная Евдокия», «Третий в пятом ряду» и др.  
В. Железняков. «Чудак из шестого Б», «Чучело».  
Ю. Яковлев. «Зимородок», «Собирающий облака», «Гонение на рыжих».  
В. П. Астафьев. Сборники «До будущей весны», «Зорькина песня». Образ ребёнка в рассказах для детей 
и о детях («Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой» и др.). «Людочка». 
В.Г.Распутин. «Уроки французского», «Мама куда-то ушла», «Нежданно-негаданно», «Век живи – век 
люби», «Женский разговор».  

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
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выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013. 
2. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. – М.: Академия, 2004.  
3. Детская литература: Учебник / Е.Е. Зубарева, В.К. Сигов, В.А. Скрипкина и др.; Под ред. Е.Е. 
Зубаревой. – М.: Высш. шк., 2004.  
4. Писатели нашего детства. 100 имен: Биографический словарь. В 3 ч. Авт.-сост.: Н.О. Воронова, Н.П. 
Ильчук, И.С. Казюлькина и др. Гл. ред. С.И. Самсонов. М: Либерия, 1998.  

Художественные тексты (Интернет-ресурсы): 
1. Алексин А.  «Мой брат играет на кларнете» // Персональный сайт Анатолия Алексина / [Электронный 
ресурс] URL: 
http://www.anataleksin.ru/site.php?lm=17&pm=0&dm=0&s=1  
2. http://www.anataleksin.ru/site.php?lm=7&pm=0&dm=0&s=1  
3. Железняков В. «Чудак из шестого Б» // Электронная библиотека ЛибРуСек 
/ [Электронный ресурс] URL:   http://lib.rus.ec/b/166715/read  
4. «Чучело» // Электронная библиотека ЛибРуСек / [Электронный ресурс] URL:   
http://lib.rus.ec/b/144263/read  

Практическое занятие №26. 
2.Стихотворения поэтов второй половины ХХ века. 
Цель: определить роль детской поэзии 50-90 гг. в круге чтения ребенка. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
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- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение:1ч. 
Вопросы для подготовки: 

1. Роль поэзии 50-90 гг. в воспитании ребенка. 
2. Стихи И.П. Токмаковой в сборниках “Где спит рыбка”, “Деревья”, “Ка- 

русель” и др. Прозаические произведения: “Ростик и Кеша”, “Аля, Кляксич и буква “А”, “Сосны 
шумят”. Воспитательное значение произведений И. Ток- маковой. Анализ стихотворений. 

3. Лирические стихи Е. Благининой и З. Александровой для детей. 
4. Широта тематики поэтических произведений Б. Заходера, В. Берестова, Э. Успенского, Г. Остера, 

Р. Сефа, Ю. Мориц и др. Анализ. 
5. Выразительное чтение наизусть. Работа над партитурой текста. 

Методические рекомендации: 
Анализ одного стихотворения следует выполнить с учетом специфики дет- ской поэзии и критериев 
детской литературы. Персоналии, творчество которых следует охарактеризовать:  Эдуард Успенский, 
Григорий Остер, Борис Заходер, Андрей Усачев, Лев Яковлев, Эмма Мошковская, Роман Сеф, Юнона 
Мориц и др. 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н. Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 2013.  
2. . Минералова И.Г. Детская литература: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 
ВЛАДОС, 2002. – 176 с. 
4. Мориц Ю. Муза детства: О творчестве [поэтессы] Эммы Мошковской // Детская литература. – 1983. - 
№ 7. – С. 22 – 24. 
4. Русская поэзия детям. Т. 1-2 / Сост. и вступ. ст. Е.О. Путиловой. – СПб., 
1997. 
Ресурсы интернет, персональные сайты:  
1. Стихи для детей. Лев Яковлев. URL:  http://www.a-pesni.golosa.info/baby/poesia/jakovlev.htm  
2. Остер Г. Стихи. Либ.Ру.Сек. // [Электронный ресурс]  http://lib.rus.ec/a/9194  
3. Сеф Роман Стихи для детей // [Электронный ресурс]URL: 
http://www.kykymber.ru/authors.php?author=3;  
4. Тим Собакин. Стихи для детей. http://tramwaj.narod.ru/Sobakin/sobakin.htm   
5. Усачев А. Стихи для детей // [Электронный ресурс] URL:  http://www.a-
pesni.golosa.info/baby/poesia/usatchev.htm  
6. Успенский Э. Официальный вебсайт // [Электронный ресурс]  http://www.uspens.info/  
7. Яковлев Л. "Детские писатели не хотят быть авторами". // [Электрон- ный ресурс] URL:  
http://exlibris.ng.ru/izdat/2000-08-10/4_child.html  
8. Яковлев Л.Г. Персональный сайт // [Электронный ресурс] URL: 

http://exlibris.ng.ru/izdat/2000-08-10/4_child.html
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http://yakovlev-lev.narod.ru/  
Тема Тема 11. Зарубежная детская литература 
 11.1. Зарубежная детская литература XVIII  - XX веков. 
Практическое занятие №27. 
1.Анализ произведения зарубежных писателей XVIII - XX вв. в детском чтении. 
Цель: выявить особенности зарубежной литературы о детях XVIII - XIX вв., проследить эволюцию 
подходов к изображению детства. 
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение: 1ч. 

Вопросы для подготовки: 
1. Основные черты зарубежной детской литературы XVIII - XIX веков: тематика и проблематика.  
2. «Сказка жизни» Х.К. Андерсена. Переосмысление народных сказочных 

мотивов в сказках «Огниво», «Свинопас», «Дикие лебеди». 
3. Особенности авторских сюжетов сказок: чудесное в реальном, мотивы путешествия, проблемы 

счастья и судьбы («Ромашка», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и 
трубочист», «Гадкий утенок»). 

4. Богатство содержания, увлекательность сюжета, юмор сказок братьев Гримм («Розочка и 
Беляночка», «Госпожа метелица», «Три пряха», «Умная Эльза» и др.). 

5. В. Гауф и его сказки “Рассказ о Маленьком Муке”, “Карлик нос” и др. 
6. Сказки Ш. Перро в русских изданиях для детей. Светское и народное начала в сказках “Красная 

шапочка”, “Золушка”, “Кот в сапогах” и др. Образ повествователя, иронический подтекст. 
7. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. занятие №5) 
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  8.Основные черты зарубежной детской литературы XX века: тематика и проблематика. 
9. «Книга джунглей» Р. Киплинга. Сборник сказок «Просто так»: мотивы 

первозданности природы, человека. Образ повествователя, обращение к ребенку-слушателю. 
10. Творчество А.А.  Милна. Сказка «Вини-Пух и все-все-все». 
11. Трилогия А. Линдгрен о Малыше и Карлсоне. Конфликт детей и взрос- лых в произведениях А. 

Линдгрен. Проблема «нестандартного» ребёнка. Ге- 
рои-посредники: Карлсон, Пеппи Длинный Чулок, взрослые-чудаки. Трагическое и героическое в 
сказках А. Линдгрен. 

12. Место «Маленького принца» в творчестве Антуана де Сент-Экзюпери. (Сведения о писателе, его 
жизненных позициях, история создания, адресат, 
посвящение). Актуализация теоретико-литературных понятий.  

13. С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями». Анализ композиции.   
14. Л. Кэрролл  «Алиса в стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье». Чтение, анализ. 
15. Стихи и сказки Дж. Родари. Чтение наизусть, анализ композиции, языка. 

Методические рекомендации: 
     В начале занятия необходимо актуализировать знания о жанре сказки: о волшебной сказке, о легенде, 
мифе, предании, фэнтези. Выявить их черты. Не менее важно обратиться к истории создания 
произведения и к тому, какое место оно занимает в творчестве писателя.  
     Следует представить анализ одного эпизода. (Планы анализа приводятся в приложении). Важно 
обратить внимание на портрет, диалоги, монологи, предметный мир произведения и прийти к 
постижению авторского замысла 

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 
 Список рекомендуемой литературы: 
1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. – М.: Академия, 
2013. - С. 392-420. 
2. Будур Н.В. и др. Зарубежная детская литература. – М.: Академия, 1998.  
3. Кутейникова Н. Е. Современная детская фэнтези в круге детского чтения и 
на уроках в школе // Русская словесность. - 2006. - № 6 . - С. 34-41. 
4. Минералова И.Г. Фантастические жанры в детском и юношеском чтении // Минералова И.Г. Детская 
литература. – М.: Академия, 2002. – С.153-158. 

Практическое занятие №28. 
Анализ  жанра «фэнтези».   
Цель: выявить особенности жанра «фэнтези».  
В результате освоения темы студент должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 
учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках по чтению, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
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- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
- проводить педагогический контроль на уроках чтения, осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной речи; 
- выразительно читать литературные тексты; 
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
для формирования умений студент должен знать: 
-  требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные  программы начального общего образования; 
- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  
-  вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
-  воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках чтения; 
- содержание учебного предмета Чтение начального общего образования в объеме достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания; 
- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся; 
- логику анализа уроков; виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
формируемые ОК и ПК: ОК1-11; ПК.1.1-4.5. 
Время на выполнение:1 ч. 
Вопросы для подготовки: 

1. Жанровые особенности волшебной сказки, фэнтези, притчи, легенды. 
2. Приключения Бильбо Бэггина в книге Толкиена «Хоббит: туда и обратно». 
3. Исполнительский анализ отрывка одного из произведений. (См. зан. №7) 

Методические рекомендации:  
(См. практическое занятие №35) 
Занятие целесообразно организовать в форме дискуссии.  

Критерии оценивания ответов 
Отметка «отлично» - «5»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком; соблюдает нормы 
выразительного чтения; раскрывает тему, идею произведения; определяет изобразительно-
выразительные средства языка.  
Отметка «хорошо» - «4»: ответ полный и правильный на основании изучен- ной темы; материал 
изложен в определенной логической последовательности литературным языком, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки при анализе произведения.  
Отметка «удовлетворительно» - «3»: ответ правильный, но не полный, допущены ошибки в работе с 
текстом и не соблюдены нормы выразительного чтения. 
Отметка «неудовлетворительно» - «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания материала или допущены существенные ошибки, не усвоены теоретические знания. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Кутейникова Н. Е. Современная детская фэнтези в круге детского чтения и на уроках в школе // 
Русская словесность. - 2006. - № 6 . - С. 34-41. 
2. Минералова И.Г. Фантастические жанры в детском и юношеском чтении // Минералова И.Г. Детская 
литература. – М.: Академия, 2002. – С.153-158. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
Примерный план анализа эпизода эпического произведения 

1. Варианты вступления: 
а) общая характеристика произведения, его сюжета, композиции, конфликта, авторского замысла и т. 

д.; 
б) рассуждение о целом и части, о том, как по отдельному фрагменту можно составить некое 

представление о художественном мире писателя, его стиле, нравственной и эстетической позиции; 
в) восприятие произведения читателем (избирательность, мозаичность картины, выбор читателем 

понравившихся эпизодов и пропуск отдельных фрагментов, которые показа- лись в процессе чтения не 
столь существенными, интересными). 

2. Вопросы, на которых следует остановиться при анализе эпизода: 
а) Что предшествовало в произведении этому эпизоду, описанию, диалогу? Как мы были 

подготовлены автором к восприятию этого эпизода? 
б) Какой момент в развитии сюжета произведения связан с данным эпизодом (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка)? Опишите обстановку, психологическое состояние героев. 
в) Определите основное содержание данного эпизода, его связь с авторским замыслом, место в 

структуре художественного произведения. 
г) В чем своеобразие художественной формы данного фрагмента? Что перед нами: пейзажная 

зарисовка, описание интерьера, диалог, монолог или внутренний монолог героя, фрагмент письма или 
дневника, авторское размышление иди комментарий? Чья точка зрения (идеологическая, 
психологическая, пространственно-временная, фразеологическая) 
преобладает в эпизоде? Что можно сказать о характере повествования, способах реализа- 
ции авторского замысла? Какие художественные приемы используются в данном отрыв- 
ке? Обратите внимание на особенности поэтического языка (лексики, синтаксиса). 

д) Как готовит нас этот эпизод к последующему ходу событий в произведении?  
3. Варианты заключения: 

а) роль данного эпизода в произведения; 
б) характерные черты художественного мира, нравственной и эстетической позиции писателя, 

проявившиеся в этом фрагменте; 
в) ваше восприятие эпизода в контексте всего произведения. 

Модели анализа лирического текста: 
№ 1. Анализ изобразительных средств: 
1) Выявить, какие изобразительные средства способствуют созданию и расширению значения 

ключевых образов: эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы, контрастные сопоставления и т.д. 
2) Выявить «вспомогательные» художественные средства и приемы, определяющие именно такое 

звучание стиха: строфика, рифмовка, особенности ритма и интонации (в свою очередь зависящие от 
размера - ямб, хорей и др., длины строк, рифмовки - мужской или женской, особенностей синтаксиса, 
наличия инверсий, повторов, переносов и т.д.). Обратить снимание на звукопись, ее влияние на смысл и 
художественное оформление образа. 

№ 2. План анализа лирического текста  
Историко-литературный аспект 
1. Место стихотворения в творчестве поэта 
(русском и мировом культурном процессе). 

Структурно-семантический аспект 
1. Композиция (сколько частей, как они 
взаимосвязаны). 

2.  Историко-культурные и биографические 
комментарии 

2. Образный ряд (ключевые образы, обра- 
зы-символы и т.п.) 

3.  Особенности жанра стихотворения и их 
смысловая роль. 

3. Звуковой строй текста (звукописные 
образы и их роль). 
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4. Тематика стихотворения, отражение в 
нем основных мотивов творчества поэта. 
 
 
 

4. Лексический строй текста (существитель- 
ные, глаголы, прилагательные, их количест- 
венные и качественные характеристики). 
Изобразительно-выразительные средства 
языка (тропы). 

5. Эпиграф и его смысловая роль. 
 
 

5. Синтаксический строй текста. Изобрази- 
тельно-выразительные средства языка 
(фигуры). 

6. Поэтические интонации. Изменение 
настроения текста. 

6. Скрытые цитаты, литературные и куль- 
турные ассоциации, переклички. 

7. Стихотворный размер текста и его 
смысловая роль. 

7. Посвящение стихотворения и его 
смысловая роль. 

8. Особенности рифмовки и их смысловая 
роль. 

8. Подзаголовки стихотворения и их 
смысловая роль 

9. Строфика текста, ее особенности и 
смысловая роль. 

9. Датировки, указания на место написания. 

10. Пространственно-временные 
отношения и их смысловая роль. 

10. Условность описаний в лирическом 
тексте. 

11. Смысл названия стихотворения 
12. Настроение стихотворения, движение образа чувства 
13. Внутренний облик лирического героя 

№ 3. Примерный план анализа лирического стихотворения 
1. История создания стихотворения. К какому периоду творчества оно относится? Входит ли в какой-

то цикл (или сборник)? В чем своеобразие этого цикла (лил сборника)? 
2. Проблематика, основные темы, мотивы, настроения. 
3. Какова основная идея стихотворения (пафос)? 
4.  Жанровое своеобразие стихотворения. Черты каких жанров нашли отражение в стихотворении? 
5. Особенности лирического сюжета. 
6. Образ лирического героя. Характер лирического переживания. 
7. Основные образы в стихотворении приемы их создания. 
8. Композиция стихотворения. Своеобразие поэтической формы (строфика, ритми- ческая 

организация, стихотворный размер, рифма). 
9. Средства художественной изобразительности (тропы). Что можно сказать об их выборе и 

сочетании. 
10.Особенности поэтического языка (лексика, синтаксис). 
11.Звук, свет и цвет в стихотворении. 
12.Принадлежность стихотворения тому или иному творческому методу, направле- 

нию, течению. Связь с традицией мировой и отечественной культуры. 
13.Известные отзывы о стихотворении, его научные и художественные интерпретации. 

Какая из них ближе всего вам? 
14.Значение данного стихотворения в творческой эволюции поэта, истории русской литературы 

(русской культуры). 
№ 4. Примерный план анализа лирического стихотворения 

1.  Место стихотворения в творчестве поэта (историко-биографический комментарий). 
2.  Жанровые особенности стихотворения. 
3. Тематика и основные мотивы. 
4. Композиционное своеобразие. Особенности строфики. 
5. Внутренний облик лирического героя. 
6. Образный ряд стихотворения. 
7. Настроение, преобладающее в стихотворении. 
8. Лексический строй текста. 
9. Особенности поэтического синтаксиса (обращения, восклицания, риторические воп- росы, 

инверсии). 
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10. Изобразительные средства (метафора, метонимия, эпитет, сравнение, аллегория, символ). 
11. Приемы звукописи (аллитерация, ассонанс). 
12. Размер стихотворения, его смыслопорождающая функция (двусложные и трехслож- ные размеры, 

дольник, тонический стих). Музыкальность стиха. 
13. Особенности рифмовки. 
14. Смысл названия стихотворения. 

 
Вопросы для самоконтроля по темам лекций и практических занятий. 

1. Почему детская литература является одним из видов искусства? 
2. Чем определяется специфика фольклора? 
3. В чём заключается сходство и отличие русских народных сказок от 

сказок народов мира? 
4. Расскажите любую народную сказку, соблюдая элементы её поэтики. 
5. Найдите сходные и отличительные черты в волшебных сказках и сказках бытовых. 
6. Чем специфика детского фольклора отличается от специфики общего фольклора? 
7. Почему жанр азбуки в детской литературе появился одним из пер- вых? Чем современная 

азбука отличается от азбуки, изданной И. Фёдоровым? 
8. Чем литературная сказка отличается от народной сказки? Покажите отличия на примере двух 

текстов. 
9. Почему произведение А. Погорельского «Чёрная курица…» является эталоном в детской 

литературе? 
10. Какие темы и мотивы в сказках А. Пушкина и П. Ершова могут быть понятны и интересны 

современным школьниками? Найдите в сказках приме- ры описания реальной жизни. 
11. Что такое детское поэтическое чтение?  
12. В чём заключается счастье детской жизни в изображении Л. Толстого? 
13. На примерах из текстов художественных произведений покажите особенности 

природоведческой детской литературы. 
14. Можно ли героев произведений Д. Мамина – Сибиряка назвать бедными людьми? В чём 

заключается их бедность? 
15. Почему рубеж Х1Х – ХХ в. в русской литературе называется «серебряным веком»? Проведите 

аналогии между названиями предшествую- щего и последующего периодов. Можно ли говорить о том,  
что русская детская литература развивалась по тем же законам, что и литература для взрослых? 

16. Когда детская поэзия стала по-настоящему детской? Что тому способствовало? 
17. Согласитесь с К. Чуковским или опровергните его мысль о том, что детская поэзия – трудный 

вид искусства. Ответ аргументируйте. 
18. Что позволяет говорить о разнообразии жанров в поэзии С. Михал- кова? Отличается ли 

тематика стихов С. Михалкова от тематики стихов К. Чуковского и С. Маршака? 
19. Почему детская поэзия ОБЭРИУ считается игровой?  Найдите игровые приёмы в стихах 

поэтов? 
20. Что объединяет поэзию для детей, написанную авторами  - женщина- ми? Чем творческий 

стиль А. Барто отличается от творческого стиля Е. Благининой? 
21. М. Пришвин «Кладовая солнца»: Почему погиб Серый Помещик? 

Какую правду знала Травка? 
22. Почему судьба Б. Житкова в детской литературе считается феноме- нальной? Что 

способствовало приходу Б. Житкова  в детскую литературу? 
23. Почему Г.Х. Андерсен выбрал для себя литературную сказку как один из основных жанров? 

Почему этот жанр прославил его имя? 
24. В чём заключается влияние сказок Андерсена на развитие русской литературной сказки? 
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Введение 

 
Курс «Методика преподавания начального курса математики с коррекционно- 

развивающими технологиями», читаемый студентам имеет своей целью подготовку 
педагога коррекционно-развивающего образования в начальных классах.  

Данные методические рекомендации составлены для проведения практических 
работ по дисциплине.  На данных практических занятиях обучающиеся актуализируют 
теоретический материал, закрепляют его, проводят логико-дидактический анализ 
школьной программы и учебников по математике, получают навыки составления 
конспектов и планов уроков математики, учатся планировать учебный материал по темам 
и четвертям, составлять контрольные работы, подбирать материал для устного счета и 
самостоятельной работы на определенную тему. По учебному плану для проведения 
практических работ предусмотрено 66 часов. 

Цели и задачи практических работ: 
 определять цели и задачи уроков математики в общеобразовательных начальных 
классах и начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего обучения. 
 планировать уроки в общеобразовательных начальных классах и начальных 
классах компенсирующего коррекционно-развивающего обучения. 
 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
на уроках математики в 1-4 кл. 
 анализировать программы по математике для обучающихся в 
общеобразовательных начальных классах и начальных классах компенсирующего 
коррекционно-развивающего обучения с учётом требований ФГОС 
 вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 
общего образования  в начальных классах и классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего обучения 
 анализировать  использование средств обучения на уроках математики в 
общеобразовательных начальных классах и начальных классах компенсирующего 
коррекционно-развивающего обучения. 
 выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
 создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В ходе проведения практических работ формируются общие и профессиональные 
компетенции: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
Содержание практических работ 

 
 
Практическая работа № 1. Практическая разработка заданий  с целью  

организации деятельности детей с дискалькулией 
 
Цель работы:  разработка заданий  с целью  организации практической  

деятельности младших школьников  с дискалькулией на уроках математики в 1-4 классах 
опираясь на теоретические знания студентов, учить анализировать отдельные уроки 

с точки зрения использования методов обучения. 
помочь студентам осмыслить практическую значимость, полезность приобретаемых 

знаний и умений, создать условия для развития навыков общения и совместной 
деятельности. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

Оборудование: дидактический материал 1 
Порядок проведения: 

1. Проанализировать виды дискалькулии. 
2. Разработать математические задания для каждого вида,  с целью организации 
деятельности детей с дискалькулией, основываясь на сочетании игровой формы 
деятельности с предметно-практической и учебной. 
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Практическая работа № 2. Особенности использования методов обучения на 

уроках математики в начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего обучения 

Цель работы:  анализ  особенностей использования методов обучения на уроках 
математики начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 
с учётом требований ФГОС, опираясь на теоретические знания студентов, учить 
анализировать отдельные уроки с точки зрения использования методов обучения, помочь 
студентам осмыслить практическую значимость, полезность приобретаемых знаний и 
умений, создать условия для развития навыков общения и совместной деятельности. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: план-конспект урока по математики для 2 класса КРО, презентация к 
уроку «Буквенные выражения» 

Крамер В.С. О совершенствовании методов обучения математике. – М., 
Просвещение.2008. 

Кульбякина Л.Я. Выбор метода обучения. //  « Начальная школа» №2, 2002. 
Истомина Н.Б. О выборе методов обучения на уроках математики. // ж-л « 

Начальная школа» №11, 2014 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать литературу и раскрыть сущность метода обучения. 
2. Рассмотреть особенности применения наглядных, словесных, практических 

методов в работе с детьми с ЗПР. 
3. Проанализировать урок математики во 2 классе КРО, с целью взаимосвязи 

методов обучения с целями, содержанием, средствами и организационными формами 
обучения  и ответить на вопросы: 
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1.Какие методы и приёмы обучения использовал учитель, и на каких ступенях 
работы над программным материалом? 

2.Какой метод является ведущим в каждом случае? 
Тема: «Буквенные выражения» 
Цели:  учебные - первоначальное представление о буквенных выражениях, чтение и 

запись буквенных выражений, развитие вычислительных навыков, продолжение работы 
над решением задач изученного вида; 

воспитательные – взаимопомощь, уважение, дружба 
УУД: 
Личностные: 
1. Освоить  статус  ученика; формировать мотивацию к учению. 
Регулятивные: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Определять цель выполнения заданий на уроке под руководством учителя. 
3. Определять план выполнения заданий на уроках  под руководством учителя. 
4. Реализовывать план выполнения заданий на уроках  под руководством учителя. 
5.Отличать верно выполненное задание от неверного 
6. Использовать в своей деятельности простейшие смысловые модели. 
7. Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 
Познавательные: 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данной темы. 
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 
3.Отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
Коммуникативные: 
1. Участвовать в диалоге на уроке. 
2.Донесить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной   речи. 
2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: выступать с монологом после 

получения разрешения, не перебивать, благодарить, использовать специальную лексику. 
3. Слушать и понимать речь других. 
4. Работать в коллективе, работать в паре. 
Оборудование – мультимедиа проектор, экран, компьютер 
Форма использования – проецирование на экран при фронтальной работе с классом. 
Ход урока 

Этапы урока.  Деятельность учителя. Деятельность  обучающихся. 
 1.Организационный момент 
Встаньте ровно, ребятишки – 
И девчонки, и мальчишки! 
Руки вверх все, потянулись, 
Мне все мило улыбнулись 
Всем хорошего настроения  пожелаем 
И урок наш   математики начинаем.  (Слайд 

Проверяют готовность к уроку. 
Эмоциональный настрой. 
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1 ) 
- Сегодня на уроке мы с вами поднимемся 
по лестнице. (слайд 2) 
 
2. Устный счёт 
- Итак, мы начинаем с устно счёта 
Тут затеи и задачи, 
Игры, шутки, все для вас! 
Пожелаю вам удачи –  
За работу, в добрый час! 
    «Засели домики»  (слайд 3) 
    А теперь, мы поиграем в мяч. (слайд4) 
-Число 81 уменьшить на 10  (71) 
-Чему равна разность чисел 71 и 1? 
-1 слагаемое 70, 2 слагаемое 5, чему равна 
сумма? 
-55 увеличь   на 10, сколько получили? 
-85 - 3? 
-На сколько 82 больше, чем 80? 
-К  2 прибавить 20 
     3. А теперь  работает наше внимание. 
       « Числовые квадраты» (слайд5) 
    3. Минутка чистописания  (слайд 6) 
- Открываем тетрадь, сегодня мы 
прописываем цифры …… (3   6 ) 
Посмотрим на экран и вспомним 
правильность их написания. Прописываем 
- Что мы можем сказать про числа 3,6,1?  
Составьте двузначные числа, используя эти 
цифры? 
- А теперь работает наше внимание, 
найдите 3,6,  на рисунке?  (слайд 7) 
Записываем число, классная работа 
4. Объяснение нового материала 
Работа с презентацией. (слайд 8) 
- Как называется запись? Почему? Можно 
найти  значение числового выражения? 
- Как называет последняя запись? Что есть в 
записи выражения? 
-Как вы думаете, с какими выражениями 
будем знакомиться сегодня на уроке? 
5. Объявление темы урока. (слайд 9) 
Рассказ учителя. (слайд 10) 
В математике вместо пустого места (или 
вместо «окошка») принято записывать 

Чтение этапов работы. 
Два ученика работают по карточкам. 
Взаимопроверка (Сигнальные карточки). 
Все остальные работают с учителем 
 
 
Коллективная игра. 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся называют цифры, повторяют 
правильность их написания, записывают. 
Обучающиеся работают коллективно, 
отвечают на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети высказывают предположения. 
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какую-либо букву латинского алфавита, 
строчную. Вот некоторые из них.  
Слайд 11 
Упражнения в чтении буквенных 
выражений 
(Слайд 12) 
Работа в парах. Составь буквенные 
выражения 
6. Физминутка. (слайд 13) 
А теперь  положите голову на парту, 
закройте глаза и представьте себе то, о чём 
говорится в сихотворении  А.С.Пушкина 
- Скажите, а как же найти значение 
буквенного выражения? Посмотрите на 
доску. 
Алгоритм нахождения значения числового 
выражения. (слайд 14) 
k + 7,  если    k = 10 
a – 5, если  a = 15 
   7. Повторение пройденного материала 
 Работа по учебнику. 
Стр. 77  задача 3 (слайд 15, 16) 
- Назовите мне условие задачи. Что 
известно? 
- Какой вопрос в задаче? 
- Какие слова возьмём для краткой записи? 
Заполнение краткой записи. 
Решение задачи. 
Физминутка для глаз 
    Самостоятельная работа по карточкам 
(слайд 17,18) 
1 группа     2 группа              3 группа 
 
30 + 20          76 + 3                    76 + 3 
70 – 10           82 – 2                   82 - 2 
56 + 3             28 + 6                  28 +6 
46 - 3             35 - 6                   35 – 6 
 Работа над геометрическими задачами 
- Найдите лишнюю фигуру. 
- Продолжите цепочку 
   - Найдите периметр геометрических 
фигур 
  8.  Рефлексия 
- Что  нового узнали сегодня на уроке? 
- Что учились делать на  уроке? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение детьми буквенных выражений. 
Читают и записывают буквенные 
выражения 
Обучающиеся составляют и читают 
буквенные выражения. 
 
Обучающиеся выполняют физминутку. 
Дети представляют, а потом собирают 
следы. 
 
 
 
 
 
 
Проверяют сигнальными карточками. 
Дети высказывают предположения. 
Дети работают по алгоритму. 
 
 
Дети читают задачу. 
Коллективный разбор задачи. 
 
 
 
 
Сильные учащиеся решают самостоятельно. 
 
 
 
 
Решают  примеры разной сложности.  
Самопроверка. 
Коллективное выполнение. 
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- Какие задания были для вас наиболее 
интересными? Трудными? 
- Оцените свою работу на уроке. 
(Солнышко) 
   9. Домашнее задание. 
          С.77,  з.2,   п.4 

Ученик у доски самостоятельно 
 
 
 
 
Оценка своей деятельности. 
 

 
4. Определить факторы, определяющие отбор метода. 
 
 
Практическая работа № 3.  Учет особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с различными уровнями развития при выборе методов обучения в 
условиях одного класса 

Цель работы:  анализ применения учета особенностей познавательной деятельности 
обучающихся 1-4 классов с различными уровнями развития при выборе методов обучения 
в условиях одного класса на уроках математики 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: дидактический материал 2 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать предложенный педагогический опыт учителя начальных 

классов по теме: «Активизация познавательной деятельности на уроках математики» 
2. Найти ответы на вопросы 

 в чем заключается актуальность предложенного опыта 
 охарактеризовать ведущую педагогическую идею опыта 
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 перечислить принципы активизации познавательной деятельности на уроках 
математики 

 проанализировать способы активизации познавательной деятельности  
 классифицировать приемы, методы, которые позволяют вовлечь 

обучающихся в активную, познавательную, творческую деятельность 
 

Дидактический матриал «Педагогический опыт учителя начальных классов по 
теме: «Активизация познавательной деятельности на уроках математики»» 

Над данной темой работаю в течение шести лет. Поставила задачу формирования 
положительных мотивов учения в качестве одной из самых главных в обучении 
математике, ибо высокий уровень мотивации учебной деятельности на уроке и интереса к 
учебному предмету – это первый фактор, указывающий на эффективность современного 
урока. Накоплен уже немалый опыт по активизации познавательной деятельности 
учащихся при обучении математике, но, у каждого конкретного класса свой опыт 
познавательной деятельности и свой уровень развития, меняются времена, а вместе с 
ними и нравы, и интересы детей. Поэтому проблема активизации познавательной 
деятельности будет существовать во все времена. 

В своей работе я исходила из предположения, что работа учителя по активизации 
познавательной деятельности учащихся будет наиболее эффективной, а качество знаний 
учащихся будет выше, если при проведении уроков используются приемы и средства, 
активизирующие познавательную деятельность школьников и развивающие их 
познавательный интерес. Четкая постановка познавательных задач урока, использование в 
учебном процессе разнообразных самостоятельных работ, творческих заданий и т. д. – все 
это является мощным средством развития познавательного интереса. 

Одним из средств пробуждения и поддержания познавательного интереса является 
создание в ходе обучения проблемных ситуаций и развертывание на их основе активной 
поисковой деятельности учащихся. 

Сущность опыта  заключается в повышении активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках через умелое сочетание учителем современных 
традиционных и нетрадиционных методов и приемов обучения и контроля знаний. В 
опыте описаны приемы развития познавательных способностей учащихся и примеры 
проблемных ситуаций на уроке; даны рекомендации по использованию устного счета, 
опорных схем, логических тестов и игровых моментов на уроках математики. 

Актуальность выбранной мною темы я связываю с социальным заказом общества на 
самостоятельную, активную, с высоким интеллектуальным потенциалом современную 
личность. 

Изучая проблему падения интереса к предмету, выделим ряд причин, по которым 
снизился уровень знаний и умений школьников: 

- математика является сложным предметом в школе, и далеко не все учащиеся 
обладают математическими способностями, а обучать математической грамоте 
необходимо всех; 

- снижение внимания к программе школьного курса математики; 
- математика перестала быть престижной. 
Возникают противоречия: 
- между традиционными подходами в преподавании математики и современными 
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требованиями сложившейся экономической ситуации в стране; 
- между уменьшением времени на обучение и сохранением требований к уровню 

знаний учащихся. 
Развитие активности, самостоятельности, инициативы, творческого отношения 

к делу – это требования самой жизни, определяющие во многом то направление, в 
котором следует совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Процессы 
развития общества неразрывно связаны с активизацией человеческого фактора, развитием 
творческой активности людей во всех сферах общественной и производственной 
деятельности. Поэтому развитие общеобразовательной школы предполагает ориентацию 
образования не только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на развитие личности, 
её познавательных способностей. Без развития познавательной активности, умения 
самостоятельно пополнять свои знания, нельзя решить задачи по формированию нового 
человека.  Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а 
не памятью. (Л.Н.Толстой) 

Математика объективно является одной из самых сложных школьных дисциплин и 
вызывает субъективные трудности у многих учащихся. В то же время имеются дети с явно 
выраженными способностями к этому предмету. Поэтому надо строить работу так, чтобы 
на уроках было интересно каждому учащемуся. 

Математика относится к числу школьных предметов с наиболее ярко выраженными 
межпредметными связями. Развитие логического мышления, которое осуществляется на 
уроках, оказывает серьёзное влияние на изучение многих предметов в школьном 
расписании. 
Обучение математике способствует умственному развитию, в процессе которого у 
учащихся вырабатываются умения обобщать и конкретизировать, систематизировать и 
классифицировать, проводить анализ. Формируются также личные качества: точность, 
сосредоточенность, внимание, настойчивость, ясность словесного выражения мысли. А 
как понять предмет, если он кажется ученику скучным, уроки однообразными? У 
определенной части учащихся наблюдается довольно низкий уровень интереса к учению, 
негативное отношение к знаниям. Из-за низкого уровня мыслительной деятельности 
учащиеся размышляют шаблонно, стремятся действовать знакомым способом. 
Проявление интереса к предмету можно добиться путём применения новых современных 
или как их сейчас называют инновационных технологий в обучении. 

Важное место в комплексе задач обучения математике занимает проблема 
активизации мыслительной деятельности обучаемых. Современная концепция обучения 
сегодня состоит в том, что учащийся должен учиться сам, а учитель – осуществлять 
мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать, 
координировать, консультировать его деятельность. 

Вопросы активизации учения учащихся относятся к числу наиболее актуальных 
проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности 
в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный 
характер, и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 
воспитания учащихся. Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности 
и качества учебного процесса является активизация учения учащихся. Ее особая 
значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно преобразующей 
деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на 
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формирование отношения учащихся к самой познавательной деятельности. Деятельность 
протекает более эффективно и дает более качественные результаты, если у учащихся 
имеются сильные, яркие и глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, 
преодолевать неизбежные затруднения, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. 
Учебная деятельность идет более успешно, если у учеников сформировано положительное 
отношение к учению, есть познавательный интерес и потребность в познавательной 
деятельности, а также, если у них воспитаны чувства ответственности и обязательности. 
Очень важно, чтобы вступая в сложный взрослый мир ученик имел такие качества 
личности, как умение анализировать, решать проблемы, умение самостоятельно 
принимать решения, применять знания в своей практике, творить. И моя задача в том, 
чтобы развивать у учащихся познавательный интерес, творческое отношение к делу, 
стремление к самостоятельному добыванию знаний и умений, применения их в своей 
практической деятельности. 

Ведущая педагогическая идея: активизация познавательной и творческой 
деятельности учащихся на уроках математики через внедрение различных методов и 
средств обучения,  сотрудничество педагога и учеников на основе взаимного уважения и 
доверия, обеспечение успешного учения без принуждения, развитие и саморазвитие 
каждого ученика на основе его индивидуальных способностей через  включение его в 
творческую деятельность. 

 Опыт работы опирается на идеи: 
- идея сотрудничества педагогов и школьников на основе взаимного уважения и 

доверия; 
- идея учения без принуждения, основанная на достижении успеха; 
- идея максимальной помощи ученику в познании и самоутвердении; 
- идея создания благоприятных морально-психологических условий учения каждого. 
 В условиях демократизации и гуманизации образования реализация данной идеи 

возможна при соблюдении ряда основополагающих дидактических принципов: 
-         принципы самостоятельности и активности учащихся в процессе обучения 
-         принцип воспитывающего и развивающего обучения 
-         принцип научности 
-         принцип доступности 
-         принцип самостоятельности и активности в процессе обучения 
-         принцип сознательности и прочности усвоения знаний и умений 
-         принцип целенаправленности и мотивации обучения 
-         принцип индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся 
-         принцип наглядности. 
 Современное образование, на взгляд педагога, должно ориентироваться на развитие 

личности учащихся, их познавательных и созидательных способностей; на формирование 
у школьников глубокого личностного мотива, стимула к получению образования. Важной 
является задача научить школьников учиться и хотеть учиться, а не просто обеспечить 
овладение суммой знаний. Поэтому,  необходимо формировать у учащихся  такую 
познавательную активность, которая придавала бы учёбе значимый для каждого ученика 
смысл. 

Предметом интереса является самое значительное свойство человека: познавать 
окружающий мир. 
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Ведущая педагогическая идея состоит в создании учителем условий, 
способствующих повышению уровня мотивации, как одного из критериев эффективного 
педагогического процесса. Уроки математики, а также внеурочная деятельность не 
ограничиваются приобретением учащимися определённых знаний, навыков и умений, а 
выходят на практические действия школьников, затрагивая их эмоциональную сферу, 
благодаря чему усиливается познавательный интерес к изучению математики.  Это даёт 
возможность учителю ввести своих учеников в процесс познания, нацелить их на поиск, а 
значит способствовать развитию личности и развивать познавательную компетенцию 
учащихся. 

Поэтому ведущая педагогическая идея опыта – создание на уроках и во внеурочное 
время условий для сознательного, активного участия  школьников в творческой 
деятельности, приносящей радость преодоления, радость открытия, достижения 
поставленной цели. 

Длительность работы над опытом.  
Длительность работы над опытом составляет 6 лет и охватывает период с 2010 по 

настоящее время. 
Диапазон опыта. 

Диапазон опыта представляет собой систему работы как на уроке, так и во 
внеурочное время 

               Теоретическая база опыта. 
Проблема стимулирования, побуждения школьников к учению не нова: она была 

поставлена еще в 40-50-е гг. И.А.Каировым, М.А.Даниловым, Р.Г.Лембер. В последующие 
годы к ней было привлечено внимание ведущих методистов нашей страны 
(В.Г.Разумовский, А.В.Усова, Л.С.Хижнякова и др.). Они поставили задачу формирования 
положительных мотивов учения в качестве одной из самых главных в обучении 
математике, ибо высокий уровень мотивации учебной деятельности на уроке и интереса к 
учебному предмету – это первый фактор, указывающий на эффективность современного 
урока. 

Над этой проблемой работали П.М. Лебедев, Б.П. Есипов, Л.В. Занков, А.А. Окунев, 
Н.Б. Истомина и многие другие ученые и педагоги. Исследования педагогов показывают, 
что в процессе приобретения учащимися знаний, умений, навыков важное место занимает 
их познавательная активность, умение учителя активно руководить ею. Существуют 
разные подходы к понятию познавательной активности учащихся. Так Б.П. Есипов 
считает, что активизация познавательной деятельности – сознательное, целенаправленное 
выполнение умственной или физической работы, необходимой для овладения знаниями, 
умениями и навыками. П.М. Лебедев указывает, что «познавательная активность – это 
инициативное, действенное отношение учащихся к усвоению знаний, а также проявление 
интереса, самостоятельности и волевых усилий в обучении». В первом случае речь идет о 
самостоятельной деятельности учителя и учащихся. А во втором – о деятельности 
учащихся. Во втором случае в понятие познавательной активности автор включил 
интерес, самостоятельность и волевые усилия школьников. 

Поиски путей активизации познавательной деятельности учащихся, развитие их 
познавательных способностей и самостоятельности – задача, которую призваны решать 
педагоги, психологи, методисты и учителя. 

Развитие ребят, писал Л.В. Занков, - это не только рост их прирожденных 



16 

 

способностей, но еще в большей мере результат целенаправленной и систематической 
работы учителя над развитием его питомцев. Интенсивное продвижение ребят в развитии 
достигается в процессе всей учебно-воспитательной работы: и приобретения знаний, и 
овладения навыками, и побуждения к учению.  
На сегодняшний день актуальным является путь, который основывается на личностной 
позиции учащегося в учебной деятельности, что предполагает поиск интенсивных 
методов обучения. Поиск различных форм организации учебной деятельности, методов и 
приемов обучения, влияющих на развитие самостоятельности учащихся, является одной 
из основных задач учителя. 

Т.И. Шамова выделяет три уровня познавательной активности, определяя их по 
образу действия: воспроизводящая, интерпретирующая и творческая активность. 
Находясь на воспроизводящем уровне познавательной активности, учащийся должен 
научиться воспроизводить при необходимости полученные знания или умения. Название 
интерпретирующего уровня познавательной активности говорит само за себя: уже имея 
некоторые знания, необходимо научиться интерпретировать, или трактовать их в новых 
учебных условиях, отталкиваясь от привычных образцов. Творческий уровень 
познавательной активности характерен для учащихся, которые не только усваивают связи 
между предметами и явлениями, но и пытаются найти для этой цели новый способ. 

При выборе тех или иных методов обучения необходимо прежде всего стремится к 
продуктивному результату. При этом от учащегося требуется не только понять, запомнить 
и воспроизвести полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять их в 
практической деятельности, развивать, ведь степень продуктивности обучения во многом 
зависит от уровня активности учебно- познавательной деятельности учащегося. Если 
необходимо не только понять и запомнить, но и практически овладеть знаниями, то 
естественно, что познавательная деятельность учащегося не может не сводится только к 
слушанию, восприятию и фиксации учебного материала. Вновь полученные знания он 
пробует тут же мысленно применить, прикладывая к собственной практике и формируя, 
таким образом, новый образ профессиональной деятельности. И чем активнее протекает 
этот мыслительный и практический учебно-познавательный процесс, тем продуктивнее 
его результат. У учащегося начинают более устойчиво формироваться новые убеждения. 
Вот почему активизация учебно-познавательной деятельности в учебном процессе имеет 
столь важное значение. 

Каковы же принципы активизации познавательной деятельности. 
1. Принцип проблемности. 
В качестве основополагающего принципа следует рассматривать принцип 

проблемности. Путем последовательно усложняющихся задач или вопросов создать в 
мышлении учащегося такую проблемную ситуацию, для выхода из которой ему не хватает 
имеющихся знаний, и он вынужден сам активно формировать новые знания с помощью 
учителя и с участием других слушателей, основываясь на своем или чужом опыте, логике. 
Таким образом, учащийся получает новые знания не в готовых формулировках учителя, а 
в результате собственной активной познавательной деятельности. Особенность 
применения этого принципа в том, что оно должно быть направлено на решение 
соответствующих специфических дидактических задач: разрушение неверных 
стереотипов, формирование прогрессивных убеждений, экономического мышления. 

2. Принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебно-
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познавательной деятельности характеру практических задач. 
Следующим принципом является обеспечение максимально возможной 

адекватности учебно-познавательной деятельности характеру практических задач. 
Практический курс всегда являлся составной частью профессиональной подготовки 
учащихся. Суть данного принципа заключается в том, чтобы организация учебно-
познавательной деятельности учащихся по своему характеру максимально приближалась 
к реальной деятельности. Это и должно обеспечить в сочетании с принципом проблемного 
обучения переход от теоретического осмысления новых знаний к их практическому 
осмыслению. 

3. Принцип взаимообучения. 
Не менее важным при организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

является принцип взаимообучения. Следует иметь в виду, что учащиеся в процессе 
обучения могут обучать друг друга, обмениваясь знаниями. Для успешного 
самообразования необходимы не только теоретическая база, но и умение анализировать и 
обобщать изучаемые явления, факты, информацию; умение творчески подходить к 
использованию этих знаний; способность делать выводы из своих и чужих ошибок; уметь 
актуализировать и развивать свои знания и умения. 

4. Принцип исследования изучаемых проблем. 
Очень важно, чтобы учебно-познавательная деятельность учащихся носила 

творческий, поисковый характер и по возможности включала в себя элементы анализа и 
обобщения. Процесс изучения того или иного явления или проблемы должны по всем 
признакам носить исследовательский характер. Это является еще одним важным 
принципом активизации учебно-познавательной деятельности: принцип исследования 
изучаемых проблем и явлений. 

5.Принцип индивидуализации. 
Для любого учебного процесса важным является принцип индивидуализации - это 

организация учебно-познавательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей учащегося. Для обучения этот принцип имеет 
исключительное значение, т.к. существует очень много психофизических особенностей: 

·        состав класса, 
·        адаптация к учебному процессу, 
·        способность к восприятию нового и т.п. 
Все это требует применять такие формы и методы обучения, которые по 

возможности учитывали бы индивидуальные особенности каждого учащегося, т.е. 
реализовать принцип индивидуализации учебного процесса. 

6.Принцип самообучения. 
Не менее важным в учебном процессе является механизм самоконтроля и 

саморегулирования, т.е. реализация принципа самообучения. Данный принцип позволяет 
индивидуализировать учебно-познавательную деятельность каждого учащегося на основе 
их личного активного стремления к пополнению и совершенствованию собственных 
знаний и умений, изучая самостоятельно дополнительную литературу, получая 
консультации. 

7.Принцип мотивации. 
Активность как самостоятельной, так и коллективной деятельности учащихся 

возможна лишь при наличии стимулов. Поэтому в числе принципов активизации особое 



18 

 

место отводится мотивации учебно-познавательной деятельности. Главным в начале 
активной деятельности должна быть не вынужденность, а желание учащегося решить 
проблему, познать что-либо, доказать, оспорить. 

Принципы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, также как и 
выбор методов обучения, должны определяться с учетом особенностей учебного 
процесса. Помимо принципов и методов, существуют также и факторы, которые 
побуждают учащихся к активности, их можно назвать еще и как мотивы или стимулы 
учителя, что бы активизировать деятельность учащихся. 

  Интерес является главным мотивом активизации учащихся. Данный фактор 
учителю необходимо учитывать уже при формировании учебного материала. Учащийся 
никогда не станет изучать конкретную ситуацию, если она надуманна и не отражает 
реальной действительности, не будет активно обсуждать проблему, которая к нему не 
имеет никакого отношения. И наоборот, интерес его резко возрастает, если материал 
содержит характерные проблемы, которые ему приходится встречать, а порой и решать в 
повседневной жизни. Тут его познавательная активность будет обусловлена 
заинтересованностью в исследовании данной проблемы, изучения опыта её решения. 

Творческий характер учебно-познавательной деятельности сам по себе является 
мощным стимулом к познанию. Исследовательский характер учебно-познавательной 
деятельности позволяет пробудить у учащихся творческий интерес, а это в свою очередь 
побуждает их к активному самостоятельному и коллективному поиску новых знаний. 

Состязательность также является одним из главных побудителей к активной 
деятельности учащихся. Однако в учебном процессе это может сводиться не только к 
соревнованию за лучшие оценки, это могут быть и другие мотивы. Например, никому не 
хочется «ударить в грязь лицом» перед своими одноклассниками, каждый стремится 
показать себя с лучшей стороны (что он чего-то стоит), продемонстрировать глубину 
своих знаний и умений. Состязательность особенно проявляет себя на занятиях, 
проводимых в игровой форме. 

Игровой характер проведения занятий включает в себя и фактор интереса, и фактор 
состязательности, но независимо от этого представляет собой эффективный 
мотивационный процесс мыслительной активности учащихся. Хорошо организованное 
игровое занятие должно содержать «пружину» для саморазвития. Любая игра побуждает 
её участника к действию. 

Учитывая перечисленные факторы, учитель может безошибочно активизировать 
деятельность учащихся, так как различный подход к занятиям, а не однообразный подход 
прежде всего у учащихся вызовет интерес к урокам, учащиеся будут с радостью идти на 
уроки, так как предугадать учителя невозможно. 

Эмоциональное воздействие вышеназванных факторов на учащихся оказывает и 
игра, и состязательность, и творческий характер, и интерес. Эмоциональное воздействие 
также существует, как самостоятельный фактор и является методом, который пробуждает 
желание активно включиться в коллективный процесс учения, заинтересованность, 
приводящая в движение. 

Особое значение для успешной реализации принципа активности в обучении имеют 
самостоятельные работы творческого характера (например тесты).  

Технология опыта. 
Основная цель моей работы состоит в обеспечении условий для формирования 
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совокупности знаний, умений, навыков учебно-познавательной деятельности учащихся на 
уроках математики. Для реализации этой цели я ставлю перед собой следующие задачи:  
1. создание на уроках математики условий для активизации познавательной деятельности 
учащихся;  
2. формирование и развитие общеучебных, самостоятельных, познавательных навыков 
учащихся;  
3. создание условий для добывания знаний из реальной жизни, для овладения различными 
методами действий в нестандартных ситуациях;  
4. способствовать выработке знаний и умений планирования, целенаправленности, 
анализа, самооценки познавательной деятельности у учащихся;  
5. формирование у обучающихся способности владения различными методами познания.  
В основе моего опыта лежит идея: формирования у учащихся деятельного состояния, 
которое характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и 
проявлениям волевых усилий в процессе овладения знаниями, что и является, по сути, 
развитием познавательной активности ребёнка. 

Способы активизации познавательной деятельности, которые я использую на 
уроках: 

1. Создание атмосферы заинтересованности: достижение поставленной цели, оценка 
труда. 

2. Стимулирование к диалогу, создание ситуации общения, то есть такой 
ситуации, в которой ребята должны: 

 Защищать свое мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, 
использовать приобретенные знания; 

 Задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться с 
их помощью в процесс познания; 

 Рецензировать ответы товарищей, сочинения, другие творческие работы, 
вносить коррективы, давать советы; 

 Делиться своими знаниями с другими; 
 Помогать товарищам при затруднениях, объяснять им непонятное; 

3. Побуждать учащихся находить не единственное решение, а несколько решений 
предпринятых самостоятельно 

4. Смена форм деятельности повышает работоспособность ребят на уроке (устная 
работа, работа классом, самостоятельная работа, индивидуальные задания, самопроверка, 
игровые элементы) 

5. Физкультурная минутка; можно пошутить, дать ребятам снять напряжение, 
усталость; 

6. Попросить ребят составить карточки-задания друг для друга; 
7. Сильный ученик опрашивает слабого (практикуется при доказательстве теорем); 
8. Поощрение любой познавательной деятельности учащихся. 
9. Высокий темп урока: план составляется так, чтобы каждый ребенок был занят, 

таким образом у учеников не остается свободного времени, чтобы отвлекаться (ни минуты 
свободного времени на уроке). 

Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он разнообразен. 
Однообразная информация и однообразные способы действия очень быстро вызывают 
скуку. Работа учителя по активизации познавательной деятельности учащихся наиболее 
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эффективна, а качество знаний учащихся выше, если при проведении уроков 
используются приемы и средства, активизирующие их познавательный интерес. В своей 
работе я использую приемы, методы, которые позволяют вовлечь учащихся в активную, 
познавательную, творческую деятельность. 

В урок я включаю: 
 Занимательные задания 
 Занимательное содержание материала 
 Игровой материал 
 Составление кроссвордов 
 Заслушать написанные рефераты 
 Конкурсы, соревнования 

Различные формы проведения урока позволяют разнообразить учебный процесс. 
Дети охотно включаются в работу, ведь здесь нужно проявить знания, смекалку, 
творчество. Дети с удовольствием решают задачи, играя, соревнуясь. 

Устный счет. 
Большое значение в обучении имеет организационный момент урока. Чтобы быстро 

настроить детей на работу, но сделать это без понуканий и строгости я начинаю урок с 
устного счета. В своей работе я применяю два вида устного счета. Первый – это тот, при 
котором числа демонстрируются перед учащимися с использованием карточек, ПК, 
записи на доске и при этом читаются. Работает зрительное, слуховое восприятие 
учащихся, чем существенно облегчается процесс вычисления. Второй вид устного счета – 
это когда учащиеся воспринимают числа и действия над ними на слух. Второй вид 
устного счета сложнее первого, но эффективнее в методическом смысле. Однако 
однообразие заданий в виде примеров на вычисление уменьшает интерес как к счету, так 
и к уроку вообще, поэтому в своей работе я использую различные приемы устного счета, 
например, игровые.  
Игровые моменты на уроке делают процесс обучения интересным и занимательным, 
создают у детей доброе, рабочее настроение. Примеры могут быть оформлены в виде 
индивидуального лото («Действия с натуральными числами», «Действия с десятичными 
дробями», «Признаки равенства треугольников» и другие). Всевозможные формы 
кодированных ответов, ребусов привлекают внимание ребят. Для упражнения в 
вычислениях можно предложить ребятам поиграть  в такие игры как, «Собери цветы», 
«Собери грибы», «Поймай рыбку» и т. д. на обратной стороне цветов, грибов, 
рыбок   написаны примеры, которые им предстоит решить (такие игры я провожу не 
только на этапе устного счета, но и на уроках закрепления материала). Для устного счета я 
также использую такие игры : «Лесенка», «Молчанка», «Удивительная цепочка» (решение 
уравнений: в каждое уравнение, начиная со второго, вставляется корень предыдущего 
уравнения). 

Тема «Действия с обыкновенными дробями». Игра «Солнышко», «Цветок». 
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Интересны для учащихся устные коллективные разминки, занимающие не более 5 
минут, развивающие быстроту реакции, внимательность, умение четко и конкретно 
мыслить. В такие разминки следует включать вопросы, требующие однозначного, 
быстрого хорового ответа и направленные на актуализацию опорных знаний, и на 
проверку домашнего задания, и на отработку каких либо математических понятий и 
определений. 

Неоценима на уроках математики роль физкультминуток, которые можно 
проводить не только для двигательной активности учащихся, но и для отработки 
математических правил в игровой форме. 

В процессе проведения игры я стараюсь реализовать следующие цели: 
1 .Образовательная - закрепление и обобщение полученных знаний,  включение 

элементов занимательности интереса в урочную и неурочную работу для более успешного 
усвоения материала, получения новых знаний в процессе игры; 

2. Развивающая - умение сопоставить и сравнить факты, делать самостоятельные 
выводы; развивать творческую самостоятельность учащихся, творческое мышление, 
умение работать с различными источниками информации. 

3. Воспитательная - формирование интереса к предмету; воспитание чувства 
коллективизма, ответственности за результаты своей работы и учёбы. 

В своей работе я использую следующие виды игр: 
 настольные; 
 игры- состязания; 
 интеллектуальные. 

Сообщение сведений из истории математики. 
Там, где это оправдано программой, вводной частью урока, возбуждающей интерес 

и внимание учащихся, может и должен быть короткий увлекательный рассказ, связанный 
с историей математики. Такие краткие экскурсы в прошлое математики вызывают у 
учащихся интерес. Сообщение сведений из истории науки полезно и в познавательном 
плане, ибо способствует формированию у учащихся мировоззрения. Такое изложение даст 
возможность показывать учащимся при изучении каждого нового раздела или темы, что 
математика как наука о пространственных формах и количественных отношениях 
реального мира возникла и развивается в связи с практической деятельностью человека. 
Изучаемые в школе свойства, правила, теоремы - есть обобщение тысячелетнего опыта 
человечества. Они получены в результате познания окружающего мира, проверены 
практикой, а не даны в готовом виде. Введение материала по истории математики 
убеждает учащихся в том, что движущей силой в развитии науки являются 
производственные потребности. 

Исторический материал я использую на разных этапах урока. Иногда эти сведения 
даю перед объяснением нового материала, иногда связываю его с отдельными вопросами 
темы урока, а иногда даю как обобщение или итог изучения какого-нибудь раздела, темы 
курса математики. В первом случае исторические сведения помогут лучше мотивировать 
важность новой темы и нового раздела, что вызовет интерес учащихся к их изучению. 

При отборе исторического материала необходимо руководствоваться программой по 
математике. Отобранный материал должен отражать основные сведения развития 
математики как науки. При изложении исторического материала должны быть учтены 
возраст учащихся, уровень развития их мышления, подготовка. Объем излагаемого 
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исторического материала, который используется на уроках, не должен быть по своему 
объему большим, чтобы не превращать уроки математики в уроки истории. Необходимо 
помнить основную цель его использования: исторический подход должен способствовать 
повышению интереса к математике, более глубокому ее пониманию. 

В ходе урока для сообщения биографических данных и творческой деятельности 
того или иного ученого привлекаются также учащиеся. Как показывает практика, даже 
учащиеся, особо не увлекающиеся математикой, с удовольствием берутся за подготовку 
сообщений на исторические темы. Так, сначала ученику предлагаю готовый текст вы-
ступления, затем даю ему тему сообщения и рекомендуемую литературу с указанием 
страниц в ней, а текст он должен написать сам. После проверки материала мною ученик 
выступает с подготовленным сообщением в классе. 

Таким образом, учащиеся постепенно приучаются к самостоятельной работе со 
справочной и учебной литературой. 

Использование в школьном курсе математики элементов истории науки 
способствует развитию у учащихся прочного и устойчивого интереса к предмету, более 
глубокому и сознательному усвоению математики. Для кратких исторических сведений 
иногда достаточно 2— 5 мин урока. Затрата времени окупается повышением интереса к 
данной теме. 

 
Практическая работа № 4.  Особенности   реализации   принципов   

коррекционно-развивающей   и практической   направленности при обучении 
младших школьников на уроках математики 

Цель работы:  анализ особенностей   реализации   принципов   коррекционно-
развивающей   и практической   направленности при обучении младших школьников на 
уроках математики в 1-4 классах 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
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реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
Оборудование: программа и учебники по математике для общеобразовательных 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего обучения 

Порядок проведения: 
На основе лекционного материала и анализа методической литературы по теме: 
«Реализация дидактических приемов обучения на уроках математики в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения» 
составить интеллектуальную карту «Особенности   реализации   принципов   
коррекционно-развивающей   и практической   направленности при обучении младших 
школьников на уроках математики» 

 
 

 
Практическая работа № 5. Анализ программ по математике для обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения с учётом реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ 

Цель работы:  анализ программ по математике для обучающихся в 
общеобразовательных начальных классах и начальных классах компенсирующего 
коррекционно-развивающего обучения с учётом требований ФГОС НОО, ФГОС НОО 
ОВЗ через практическую работу с программой по математике для обучающихся в 
общеобразовательных начальных классах и начальных классах компенсирующего 
коррекционно-развивающего обучения с учётом требований ФГОС раскрыть особенности 
ее содержания, построения, оформления, познакомиться со структурой программы по 
математике 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
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реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
Оборудование: 
Программы по математике  для обучающихся в общеобразовательных начальных 

классах и начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 
Порядок проведения: 
1. Анализ программы УМК "Школа России" и  программы для начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования по плану: 
1.1 Определение целей изучения курса математики 
1.2  Проанализировать программное обеспечение курса 
1.3  Рассмотреть содержание курса 
1.4  Составить КТП по предмету 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов и 

тем 
Тип 

урока 

Планируемые 
результаты 

 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

 

Домашнее 
задание 

      
1.5. Составить сводную таблицу "Планируемые результаты освоения учебной 

программы по годам обучения" 
 

табл. "Планируемые результаты освоения учебной программы по годам обучения" 
 подготов. кл. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
начальная 
школа 

     

коррекционная 
школа 

     

 
 
 
Практическая работа № 6.  Анализ средств обучения математике для 

начальных классов и начальных классов компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения с учётом реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ 

Цель работы:  показать назначение УМК по математике для учителя и 
обучающихся, рассмотреть методику их использования, на конкретных примерах показать 
место использования наглядных пособий на уроке, цель их использования и методику 
работы с ними,учить анализировать содержание учебно-методических пособий 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: учебники по математике для начальной школы 1-4 кл., методические 
пособия для учителя по математике  для начальной школы 1-4 кл., презентация "Средства 
средств обучения на уроках математики" 

Порядок проведения: 
1. Рассмотреть наглядные пособия и технические средства обучения, применяемые на 
уроках математики в начальных (коррекционных классах), заполнив таблицу 
 

вид пособий пример 
Предметные наглядные пособия на уроках 
математики 

 

Учебно-наглядные пособия  
Экранно-наглядные пособия  
 
2. Проанализировать вопросы методики использования средств обучения в процессе 
обучения математике в общеобразовательных начальных классах и начальных классах 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения: анализ деятельности учителя 
с позиций применения средств обучения на уроке математики  
(https://studopedia.ru/10_195466_sredstva-obucheniya-matematike-i-ih-vidi.html) 
3. Выполнение упражнений в подборе наглядного материала к указанным программным 
задачам на уроках в 1-4 классах, и показать методику их использования. 

а) изучая тему «Больше, меньше, столько же», проводим беседу по одному из 
рисунков учебника, мы используем такое средство обучения как ................ 

б) для иллюстрации состава чисел в учебнике часто используется............... 
в) начерти один прямоугольник и четыре треугольника, как на рисунке........... 
г) для проведения контрольных и обучающих самостоятельных работ, организации 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы в классе, восполнение пробелов в 
знаниях детей применяют .......... 

д) на основе действий с конкретными знакомыми предметами используют .......... 
г) с их помощью наглядно можно объяснить учащимся образование и состав чисел 

натурального ряда изучать арифметические действия .................. 
е) данное пособие позволяет проводить с учащимися разнообразные упражнения по 

нумерации чисел в пределах 1000.............. 
ж) для того чтобы обучающиеся уяснили соотношения между минутой и часом, 

часом и сутками, неделей и месяцем, месяцем и годом, порядок следования дней недели и 
месяцев в году, уметь определять и показывать время используют ................. 
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Практическая работа № 7. Назначение и особенности использования игрового и 
дидактического материала на уроках математики при обучении обучающихся с ЗПР 

Цель работы:  анализ назначения и особенностей использования игрового и 
дидактического материала на уроках математики при обучении обучающихся с ЗПР  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: учебники по математике  для обучающихся в общеобразовательных 
начальных классах и начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего 
обучения 

Порядок проведения: 
На основе анализа лекционного материала и методической литературы по теме: 

«Игровой и дидактический материалы на уроках математики» проанализировать и 
подобрать игровой и дидактический материал, с учетом основных функций дидактических 
игр при обучении детей с ЗПР на уроках математике 

 
Практическая работа № 8. Подготовка учителя к уроку математики в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего обучения 

Цель работы:  анализ подготовки учителя к уроку математики в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
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развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: учебники по математике  для обучающихся в общеобразовательных 
начальных классах и начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего 
обучения, дидактический материал 

Порядок проведения: 
Проанализировать предложенный дидактический материал и ответить на вопросы: 

 этапы конструирования урока математики 
 критерии соответствия ЭОР 
 статичные элементы дидактической структуры урока 
 определение технологической карты урока 
 элементы структуры технологической карты  
 назначение технологической карты урока 

 
Дидактический материал «Подготовка к современному уроку математики в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 
Рассмотрим основные моменты, которые следует учитывать учителю при подготовке к 
современному уроку в соответствии с требованиями ФГОС. Прежде всего необходимо 
рассмотреть этапы конструирования урока: 

1. Определение темы учебного материала. 
2. Определение дидактической цели темы. 
3. Определение типа урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 
закрепления новых знаний; комплексного применения знаний, умений и навыков; 
обобщения и систематизации знаний; проверки, оценки и коррекции знаний, умений и 
навыков учащихся. 
4. Продумывание структуры урока. 
5. Обеспеченность урока  
6. Отбор содержания учебного материала. 
7. Выбор методов обучения. 
8. Выбор форм организации педагогической деятельности 
9. Оценка знаний, умений и навыков. 
10. Рефлексия урока. 
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При отборе электронно-образовательных ресурсов (далее - ЭОР) к уроку необходимо 
строго следовать следующим критериям соответствия ЭОР: 

 - целям и задачам урока; 
 - основным требованиям к ЭОР (обеспечение всех компонентов образовательного 

процесса, интерактивность, возможность удаленного (дистанционного) обучения); 
 - научно-педагогическим требованиям к ЭОР; 
 - эргономическим требованиям; 
 - научность и достоверность предоставленной информации. 

Основная дидактическая структура урока отображается в плане-конспекте урока и в его 
технологической карте. Она имеет как статичные элементы, которые не изменяются в 
зависимости от типов урока, так и динамические, которым свойственна более гибкая 
структура: 

 1. Организационный момент: тема; цель; образовательные, развивающие, 
воспитательные задачи; мотивация их принятия; планируемые результаты: знания, 
умения, навыки; личностно формирующая направленность урока. 

 2. Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно задавалось). 
 3. Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на основном 

этапе урока: постановка учебной задачи, актуализация знаний. 
 4. Сообщение нового материала. 
 5. Решение учебной задачи. 
 6. Усвоение новых знаний. 
 7. Первичная проверка понимания учащимися нового учебного материала 

(текущий контроль с тестом). 
 8. Закрепление изученного материала. 
 9. Обобщение и систематизация знаний. 
 10. Контроль и самопроверка знаний (самостоятельная работа, итоговый контроль 

с тестом). 
 11. Подведение итогов: диагностика результатов урока, рефлексия достижения 

цели. 
 12. Домашнее задание и инструктаж по его выполнению. 

Технологическая карта урока - это новый вид методической продукции, обеспечивающей 
эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность 
достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС. 
Структура технологической карты включает: 

 - название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 
 - цель освоения учебного содержания; 
 - планируемые результаты (личностные, предметные, метапредмет-ные, 

информационно-интеллектуальную компетентность и УУД); 
 - метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы); 
 - основные понятия темы; 
 - технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы определяется цель 

и прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку материала 
и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения); 

 - контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов. 
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Технологическая карта позволит учителю: 
 - реализовать планируемые результаты ФГОС; 
 - определить УУД, которые формируются в процессе изучения конкретной темы, 

всего учебного курса; 
 - системно формировать у учащихся УУД; 
 - осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от 

цели до конечного результата; 
 - определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с 

дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему уроков); 
 - проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством 

перехода от поурочного планирования к проектированию темы; 
 - освободить время для творчества (использование готовых разработок по темам 

освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы); 
 - определить возможности реализации межпредметных знаний (установить связи и 

зависимости между предметами и результатами обучения); 
 - на практике реализовать метапредметные связи и обеспечить согласованные 

действия всех участников педагогического процесса; 
 - выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на 

каждом этапе освоения темы; 
 - решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, выполнение 

учебного плана и т. д.); 
 - соотнести результат с целью обучения после создания продукта -набора 

технологических карт; 
 - обеспечить повышение качества образования. 

Цель - один из элементов поведения и сознательной деятельности человека, который 
характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его 
реализации с помощью определенных средств. 
Цель обычно начинается со слов "Определение", "Формирование", "Знакомство" и пр. В 
формировании цели урока следует избегать глагольных форм. 
Задача - данная в определенных условиях (например, в проблемной ситуации) цель 
деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием этих условий, согласно 
определенной процедуре. Формулировка задач должна начинаться с глаголов - 
"повторить", "проверить", "объяснить", "научить", "сформировать", "воспитывать" и пр. 
Таким образом, понятие "технологическая карта" пришло в образование из 
промышленности. Технологическая карта - технологическая документация в виде карты, 
листка, содержащего описание процесса изготовления, обработки, производства 
определенного вида продукции, производственных операций, применяемого 
оборудования, временного режима осуществления операций. Технологическая карта в 
дидактическом контексте представляет проект учебного процесса, в котором дано 
описание от цели до результата с использованием инновационной технологии работы с 
информацией. 
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Практическая работа № 9-10. Наблюдение и  анализ урока математики в 
начальных классах (психолого-педагогический и методический) в условиях 
реализации ФГОС НОО 

Цель работы:  наблюдение и  анализ урока математики в начальных классах 
(психолого-педагогический и методический) в условиях реализации ФГОС НОО 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: видеоурок по математике для 3 класса, учебник по математике для 3 
кл (УМК "Школа России") 

Порядок проведения: 
1. Просмотр урока. 
2. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
Тема урока: 
Тип урока: 
Дидактическая задача урока: 
Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 
Ведущие аспекты анализа урока: 

Дидактическая задача урока 
(краткий оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 
отобранному содержанию. 
2.Результативность решения дидактической задачи 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока 
содержанию программы и учебника 

Методы обучения 
Соответствие приемов обучения и учения (методов 
обучения) решению триединой образовательной 
цели 

Формы обучения 1. Соответствие форм обучения (фронтальная, 
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групповая, индивидуальная, коллективная) 
решению основной дидактической задачи урока. 
2. Целесообразность использования предложенных 
заданий 

Результативность урока Достижение цели и решение основной 
дидактической задачи урока 

Практическая направленность 
урока 

Практическая направленность вопросов, 
упражнений и задач, предлагаемых для выполнения 
школьникам 

Самостоятельная работа 
школьников как форма организации 
учебной деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при 
решении дидактической задачи урока 
2. Характер самостоятельной учебной деятельности 
(репродуктивный, творческий) 
3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных 
учебных действий на каждом этапе 
урока 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 
регулятивные 

Формирование ИКТ-
компетентности 

Применение ИКТ на уроке, уровень 
сформированности ИКТ компетентности учащихся 

Структура урока Соответствие структуры урока основной 
дидактической задаче 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требования 
Температурный режим, проветривание класса, 
чередование видов деятельности, динамические 
паузы 

Дидактическая задача урока 
(краткий оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 
отобранному содержанию. 
2.Результативность решения дидактической задачи 

 
Приложение 1 "Типы уроков" 

 
Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного 
предъявления новых знаний  

Первичное усвоение новых 
предметных ЗУНов,  

Воспроизведение своими 
словами правил, понятий, 
алгоритмов, выполнение 
действий по образцу, 
алгоритму 

Урок формирования 
первоначальных 
предметных навыков, 
овладения предметными 
умениями 

Применение усваиваемых 
знаний или способов 
учебных действий в 
условиях решения учебных 
задач (заданий) 

Правильное 
воспроизведение образцов 
выполнения заданий, 
безошибочное применение 
алгоритмов и правил при 
решении учебных задач 

Урок применения 
предметных ЗУНов  

Применение предметных 
ЗУНов  в условиях решения 

Самостоятельное решение 
задач (выполнение 
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учебных задач повышенной 
сложности 

упражнений) повышенной 
сложности отдельными 
учениками или коллективом 
класса 

Урок обобщения и 
систематизации предметных 
ЗУНов 

Систематизация 
предметных ЗУНов, 
универсальных действий 
(решение предметных задач) 

Умение сформулировать 
обобщенный вывод, уровень 
сформированности УУД  

Урок повторения 
предметных ЗУНов  

Закрепление предметных 
ЗУНов, формирование УУД  

Безошибочное выполнение 
упражнений, решение задач 
отдельными учениками, 
коллективом класса; 
безошибочные устные 
ответы; умение находить и 
исправлять ошибки, 
оказывать взаимопомощь 

Контрольный урок 
Проверка предметных 
ЗУНов, умений решать 
практические задачи,  

Результаты контрольной или 
самостоятельной работы 

Коррекционный урок Индивидуальная работа над 
допущенными ошибками 

Самостоятельное 
нахождение и исправление 
ошибок 

Комбинированный урок 
Решение задач, которые 
невозможно выполнить в 
рамках одного урока 

Запланированный результат 

Учебная экскурсия Непосредственное изучение 
явлений окружающего мира 

Применение ЗУНов при 
изучении явлений 
окружающего мира в 
реальных жизненных 
ситуациях; творческое 
оформление отчетов 

Урок решения 
практических, проектных 
задач 

Практическая 
направленность изучения 
теоретических положений 

Использование средств 
учебного курса в целях 
изучения окружающего 
мира 

 
Приложение 2 "Дидактические задачи урока" 

 
Основные дидактические (обучающие) 
задачи урока Содержание наблюдения 

Обеспечение осознания и усвоения 
понятий, законов, правил, алгоритмов, 
закономерностей 
Усвоение = понимание + запоминание  
Правильное воспроизведение 

1.Методы и приемы предъявления нового 
материала школьникам. 
2.Формы организации учебной 
деятельности 
3. Методы и приемы оказания 
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индивидуальной помощи учащимся, 
затрудняющимся в устном воспроизведении 
терминов, правил, алгоритмов и т.д. 

Формирований умений применения 
теоретических положений в условиях 
решения учебных задач 
Овладение = усвоение + применение ЗУНов 
в условиях решения учебных задач 

1.Методы и формы организации 
самостоятельной учебной деятельности 
школьников. 
2.Методы и приемы оказания 
индивидуальной помощи учащимся, 
испытывающим трудности при решении 
учебных задач со стороны учителя и 
одноклассников 

Формирование УУД в условиях решения 
учебных задач (познавательная 
деятельность, речевая деятельность и 
работа с источником информации, 
организационная деятельность) 
Овладение = усвоение + применение УУД в 
условиях решения учебных задач 

1.Приемы обучения учащихся работе с 
источниками информации 
2.Формы организации учебной 
деятельности школьников (фронтальная, 
парная, парная, групповая) 
3.Приемы индивидуальной помощи 
учащимся со стороны учителя и 
одноклассников (непосредственные и 
опосредованные с помощью пособий) 

Формирование УУД в условиях решения 
практических задач 
Овладение = усвоение УУД + применение 
ЗУНов в условиях решения практических 
задач 

Приемы использования средств учебного 
предмета в целях изучения окружающего 
мира 

Повторение (обобщение или 
систематизация) ЗУНов, УУД 

1.Объем содержания обобщения и 
систематизации (отдельные темы, глава, и 
т.д.) 
2.Методы повторения (обобщение, 
систематизация) 

Контроль за степенью усвоения ЗУНов Результаты вы выполнения контрольных 
работ 

 
Приложение 3 "Организационные формы обучения" 

 
Формы обучения Приемы обучения Содержание наблюдения 

Фронтальная форма 
обучения 

Словесная и наглядная 
передача учебной 
информации одновременно 
всем учащимся, обмен 
информацией между 
учителем и детьми 

Произвольное внимание 
учащихся в процессе 
объяснения учителя, 
фронтального опроса; 
корректирующая 
информация со стороны 
учителя, правильные ответы 
детей 

Групповая (парная) форма Организация парной работы Учебное сотрудничество 
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обучения; группы сменного 
состава 

или выполнение 
дифференцированных 
заданий группой 
школьников (с помощью 
учебника, карточек, 
классной доски) 

(умение договариваться, 
распределять работу, 
оценивать свой вклад в 
результат общей 
деятельности); соревнование 
между группами 

Индивидуальная форма 
обучения 

Работа с учебником, 
выполнение 
самостоятельных или 
контрольных заданий, 
устный ответ у доски, 
индивидуальное сообщение 
новой для класса 
информации (доклад) 

Степень самостоятельности 
при работе с учебником, при 
выполнении 
самостоятельных работ, при 
устном сообщении; 
результативность 
индивидуальной помощи со 
стороны учителя или 
учащихся; опосредованное 
оказание индивидуальной 
помощи через источники 
информации 

Коллективная форма 
организации обучения 

Частичная или полная 
передача организации 
учебного занятия учащимся 
класса 

Создание условий, при 
которых учащиеся 
самостоятельно организуют 
и проводят фрагменты 
уроков или весь урок 

 
Приложение 4" Основные этапы урока"  

 
Основные этапы урока, воспроизводящего 
целостный учебный процесс Наблюдаемые приемы обучения и учения  

Организационный момент Приветствие учителя, подготовка рабочих 
мест 

Постановка цели урока в начале или в 
процессе урока 

Формулировка цели учителем или детьми и 
способы фиксации цели урока. Приемы 
обучения, демонстрирующие 
недостаточность имеющихся знаний, 
несформированность УУД 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Актуализация знаний УУД в начале урока 
или в процессе его по мере необходимости 

Приемы повторения системы опорных 
понятий или ранее усвоенных учебных 
действий, необходимых и достаточных для 
восприятия нового материала 
школьниками.  
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Первичное восприятие и усвоение нового Приемы привлечения внимания детей к 
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теоретического учебного материала 
(правил, понятий, алгоритмов…) 

принципиально новым сведениям, приемы 
первичного закрепления (выражаются в 
речи детей) 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Применение теоретических положений в 
условиях выполнения упражнений и 
решения задач 

Воспроизведение учащимися способов 
решений задач, выполнение упражнений по 
образцу, применение грамматических 
правил при написании слов, предложений 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности. 

Самостоятельное творческое использование 
сформированных умений и навыков 

Решение учебных задач повышенной 
трудности или практических задач 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности. 

Динамическая пауза Основные приемы динамической паузы 

Обобщение усвоенного и включение его в 
систему ранее усвоенных ЗУНов и УУД 

Использование нового содержания 
совместно с ранее изученным в условиях 
фронтального опроса, беседы, при решении 
задач и выполнении упражнений 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Рефлексия деятельности 

Подведение итогов совместной и 
индивидуальной деятельности учеников 
(новое содержание, изученное на уроке и 
оценка личного вклада в совместную 
учебную деятельность), достижение 
поставленной цели 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

Контроль за процессом и результатом 
учебной деятельности школьников 

Обучение способам контроля и самооценки 
деятельности. Умение учащихся 
самостоятельно находить и исправлять 
ошибки, определять степень успешности 
Проявляется в устных высказываниях детей 
и в результатах письменных работ. 
Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 

 
Приложение 5 " Виды универсальных учебных действий" 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
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ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия 
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
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деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации 
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Практическая работа № 11-12. Наблюдение и  анализ урока математики в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 
(психолого-педагогический и методический) в условиях реализации ФГОС НОО 
ОВЗ. 

Цель работы:  наблюдение и  анализ урока математики в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения (психолого-педагогический и 
методический) в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: видеоурок по математике для 3 класса кл. КРО, учебник по 
математике для 3 кл  

Порядок проведения: 
1. Просмотр урока. 
2. Анализ урока по схеме. 
1. Место данного урока в системе занятий по теме. Соответствие материала 

программе, речевым и возрастным особенностям детей данной группы (класса). Объём 
материала и его доступность. 

2. Правильность постановки целей и задач, их соответствие теме и содержанию 
урока. Адекватность отбора речевого материала задачам урока. 

 3. Организация урока: эстетическое оформление, используемое оборудование, 
качество наглядных пособий и дидактического материала. 

4. Структура урока: основные этапы, их логическая последовательность, чёткость 
перехода от одного этапа к другому, продолжительность занятия и его этапов, 
соотношение времени, отведённого на индивидуальную и фронтальную работу. 
Соответствие фактического хода занятия запланированному, отступления от конспекта, их 
причины. 
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5. Анализ этапов урока. Содержание этапов, подготовка детей к предстоящему 
этапу. Реализация дидактических принципов обучения. Методы и приёмы, используемые 
на отдельных этапах, их соответствие целям урока. Разнообразие, взаимосвязь, 
обоснованность методов и приёмов обучения. Особенности применения методических и 
коррекционных приёмов, умение использовать методические пособия. Обеспечение 
положительного эмоционального фона в процессе занятия и интереса детей к заданиям. 
Сочетание индивидуальных и фронтальных форм работы. Адекватность предъявляемых 
требований с учётом речевых возможностей и личностных особенностей каждого ребёнка. 
Доступность и чёткость инструкций и вопросов учителя. 

6. Особенности  умственной деятельности, поведения детей на уроке: активность, 
проявление интереса, степень сформированности структуры деятельности, уровень 
сосредоточенности на заданиях, устойчивость внимания на протяжении всего занятия, 
возможности переключения внимания от одного занятия к другому, причины отклонений 
в деятельности и поведении детей, качество знаний, умений и навыков, полученных или 
закреплённых детьми на уроке. 

7. Характеристика деятельности учителя. Возможности контакта с группой 
(классом), умение владеть вниманием детей и организовывать их для работы, владение 
приёмами повышения активности, интереса и внимания детей, практическое 
осуществление индивидуального подхода к детям с учётом их личностных особенностей, 
настойчивость в достижении цели, проявление педагогического такта. Речь учителя 
(доступность, логичность, интонационная выразительность и эмоциональность). Контроль 
за речью детей, исправление допущенных детьми ошибок. 

8. Результаты урока. Достижение цели и задач, выполнение намеченного плана, 
эффективность использованных методов и приёмов. Характер деятельности детей в 
процессе занятия (степень самостоятельности, уровень активности, темп работы). 
Подведение итогов урока, оценка деятельности детей. 

 
Приложение 1.  Требования к основным структурным  элементам урока в классе 

компенсирующего обучения 
1. Проверка ранее 
изученного материала и 
выполнения домашнего 
задания. 

 продумать проверку домашнего задания, усвоения 
ранее изученного материала (количество опрошенных, время; 
какие формы опроса вы будете применять, продумать 
формулировку вопросов); 
 комментирование оценки знаний (индивидуальный и 
дифференцированный подход). 
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2. Изучение нового 
материала. 

 продуктивные методы освоения учебного материала 
(преобладание активных методов изложения материала, 
создание проблемных ситуаций); 
 связь с предыдущим материалом;  
 межпредметные связи, построение учебного материала 
– от простого к сложному; 
 при изложении материала учитывать ведущий канал 
восприятия (кинестетик, аудиал, визуал). 

3. Закрепление 
пройденного материала 

 продумать формы закрепления пройденного материала 
(проиграть, прорешать, смена видов деятельности, 
поэтапность сложности задания). 

4. Домашнее задание  домашнее задание обязательно должно быть записано 
на доске; 
 комментировать домашнее задание; 
 объем домашнего задания с учетом индивидуального и 
дифференцированного подхода. 

Приложение 2. Содержание коррекционной работы по математике 
 

1. Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного развития 

- развитие мелкой моторики и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных 
сторон психической 
деятельности 

- коррекция – развитие восприятия, представлений, 
ощущений; 
- коррекция – развитие памяти; 
- коррекция – развитие внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие представлений о времени. 

3. Развитие различных 
видов мышления 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между предметами, 
явлениями и событиями) 

4. Развитие основных 
мыслительных операций 

    - развитие умения сравнивать, анализировать; 
   -  развитие умения выделять сходство и различие понятий; 
   -  умение работать по словесной и письменной 
инструкциям, алгоритму; 
   - умение планировать деятельность. 

5. Коррекция нарушений 
в развитии эмоционально-
личностной сферы 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое 
дело до конца; 
- формирование умения преодолевать трудности; 
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- воспитание самостоятельности принятия решения; 
- формирование адекватности чувств; 
- формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
- формирование умения анализировать свою деятельность; 
- воспитание правильного отношения к критике 

6. Коррекция - развитие 
речи 

- развитие фонематического восприятия; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 - развитие лексико-грамматических средств языка. 

7.Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях 

 

 
Практическая работа № 13. Разработка уровневых учебных заданий при 

изучении математического материала в 1-4 классах 
Цель работы: разработка уровневых учебных заданий для младших школьников по 

основным темам начального курса математики 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: презентация «Уровневые учебные задания по математике», учебники 
по математики  

Порядок проведения: 
1. Определить цель заданий для каждого уровня усвоения знаний. 
2. Определить содержание учебных заданий для каждого уровня усвоения знаний. 
3. Подготовить в виде текста задания, методические комментарии к ним и 

предполагаемые ответы обучающихся. 
4. Внести данные в таблицу 
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Тип задания  
 

Цель 
задания 
 

Формулировка 
задания 
 

Методические 
комментарии 
(в том числе 
критерии 
оценивания) 

Предполагаемые 
ответы детей 
 

Примеча 
ние (при 
необход 
имости) 

Узнавание      
Воспроизведение      
Понимание      
Применение в 
знакомых 
условиях 

     

Применение в 
новых условиях 

     

 
5. Подготовить сопровождение выступления (презентация) 
6. Подготовить оборудование, необходимое для выступления.  

 
Практическая работа № 14. Особенности внеклассной работы по математике в 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 
Цель работы: анализ особенностей внеклассной работы по математике в начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: В.А. Труднев Внеклассная работа по математике в начальной школе  
Байрамукова П.У. Внеклассная работа по математике 
Волина В.и. Праздник числа./ Занимательная математика для детей.   
Гельфан Е.М. Арифметические игры и упражнения 
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Котов.А.Я. Вечера занимательной арифметики 
Порядок проведения: 
1. Анализ теоретических основ организации внеклассной работы в начальных 

классах в системе компенсирующего обучения. 
2. Изучив указанную литературу, сформировать и записать основные цели 

проведения внеклассных мероприятий по математике.  
3. Разработать конспект внеклассного занятия по математике (класс по выбору) и 

показать методику их проведения.   
 

 
Практическая работа № 15. Разработка дифференцированных домашних 

заданий по математике для обучающихся начальных (коррекционных) классов 
Цель работы:  Разработка дифференцированных домашних заданий по математике 

для обучающихся начальных (коррекционных) классов  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: учебники по математике  для обучающихся в общеобразовательных 
начальных классах и начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего 
обучения 

Порядок проведения: 
Разработать дифференцированные домашние задания по математике для 

обучающихся начальных (коррекционных) классов согласно уровням 
дифференцированных домашних заданий (для каждого класса, тема по выбору) 

• Уровень I – для учащихся, имеющих низкие математические способности; 
• Уровень II – для учащихся, имеющих средние математические способности; 
• Уровень III  – для учащихся, имеющих хорошие математические способности. 
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Практическая работа № 16.  Составление упражнений и заданий для устного 
счета для обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего 
и коррекционно-развивающего обучения 

Цель работы:  составление упражнений и заданий для устного счета для 
обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего обучения 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: презентация "Устный счет на уроках математики в начальной школе" 
Бурлыга А.Я. Интересные приёмы устного счёта. //Н.ш. 2015. -№5-С. 12-19 
Бурлакова Устный счёт на уроках математики. //Н.ш. 2019.-  №10- С. 23-26 
Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике для 1класса. 
Имовец К.А., Пащенко В.А. Интересные приемы устных вычислений. //Н.ш.2018 .- 

№6 С.44-46 
Иванова Т. Устный счёт. //Н.ш. 2019г. С.11-14 
Кравченко В.С. Устные упражнения по математике в 1-4 классе. Пособие для 

учителя 
Порядок проведения: 
1. Рассмотреть методические основы устного счета. 
2. Составить и проанализировать задания для устного счета (класс и тема по выбору) 

для обучающихся в общеобразовательных начальных классах и начальных классах 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 

Приложение 1. Устный счет во 2 кл. 
Тема урока: “Выражения со скобками, включающие сложение и вычитание″  
Цель устного счета: 
1. Закрепление навыков сложения и вычитания в пределах 20 с переходом через десяток; 
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2. Упражнение в чтении выражений со скобками и без них и определении порядка 
арифметических действий в них. 
Содержание устного счёта: 
1. Соедините выражения с одинаковыми значениями, не вычисляя. 
7 + 6            9 + 6 
9 + 8            8 + 3 
5 + 7            6 + 7 
6 + 9            8 + 9 
3 + 8            7 + 5 
2. Попробуйте прочитать выражения без чисел. 
☼ + ☼ + ☼ = 
(☼ + ☼) + ☼ = 
☼ + (☼ + ☼) = 

 
 
Практическая работа № 17 Разработка упражнений для обучающихся 

начальных (коррекционных) классов для снятия физического и умственного 
утомления в процессе обучения 

Цель работы:  разработка упражнений для обучающихся начальных 
(коррекционных) классов для снятия физического и умственного утомления в процессе 
обучения  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: лекционный материал 
Порядок проведения: 

         1. На основе анализа лекционного материала и методической литературы по теме 
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«Валеологические основы обучения на уроках математики в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего обучения» 

- Составить не менее трех упражнений с целью профилактики зрительного 
утомления младших школьников на уроках математики 

-  Составить не менее трех активных физминуток на уроках математики 
 
Практическая работа № 18-19. Наблюдение и анализ урока математики в 

пропедевтический период в начальных классах (психолого-педагогический и 
методический) в условиях реализации ФГОС НОО 

Цель работы:  наблюдение и анализ урока математики в пропедевтический период в 
начальных классах (психолого-педагогический и методический) в условиях реализации 
ФГОС НОО  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: видеоурок по математике для 1 класса  
Порядок проведения: 

Задание: 1. Перейдите по ссылке и проанализируйте урок математики в 1 классе 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16850915392326148991&from=tabbar&parent-
reqid=1588834898792136-812158586870046328610626-prestable-app-host-sas-web-yp-
152&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D
0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+1+%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B
5+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%
D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%B6%D0%B5 
2. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
Тема урока: 
Тип урока: 
Дидактическая задача урока: 
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Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 
Ведущие аспекты анализа урока: 

Дидактическая задача урока (краткий 
оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 
отобранному содержанию. 
2.Результативность решения дидактической задачи 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока 
содержанию программы и учебника 

Методы обучения 
Соответствие приемов обучения и учения (методов 
обучения) решению триединой образовательной 
цели 

Формы обучения 

1. Соответствие форм обучения (фронтальная, 
групповая, индивидуальная, коллективная) 
решению основной дидактической задачи урока. 
2. Целесообразность использования предложенных 
заданий 

Результативность урока 
Достижение цели и решение основной 
дидактической задачи урока 

Практическая направленность урока 
Практическая направленность вопросов, 
упражнений и задач, предлагаемых для 
выполнения школьникам 

Самостоятельная работа школьников 
как форма организации учебной 
деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при 
решении дидактической задачи урока 
2. Характер самостоятельной учебной 
деятельности (репродуктивный, творческий) 
3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных 
учебных действий на каждом этапе 
урока 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 
регулятивные 

Формирование ИКТ-компетентности Применение ИКТ на уроке, уровень 
сформированности ИКТ компетентности учащихся 

Структура урока Соответствие структуры урока основной 
дидактической задаче 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требования 
Температурный режим, проветривание класса, 
чередование видов деятельности, динамические 
паузы 

Дидактическая задача урока (краткий 
оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 
отобранному содержанию. 
2.Результативность решения дидактической задачи 

 
 
Практическая работа № 20. Наблюдение и анализ урока математики в 

пропедевтический период в начальных классах компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения (психолого-педагогический и методический) в условиях 
реализации ФГОС НОО ОВЗ 
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Цель работы:  наблюдение и анализ урока математики в пропедевтический период в 
начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего обучения (психолого-
педагогический и методический) в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: учебник по математике для 1 класса, программа и учебники 
математики начальной школы, методические пособия для учителя, дидактические 
материалы для обучающихся. 

Порядок проведения: 
1. Просмотр урока. 
Перейдите по ссылке и проанализируйте урок математики  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1956209034818081685&from=tabbar&parent-
reqid=1588834174769077-788978437502908391900291-production-app-host-vla-web-yp-
294&text=урок+математики+в+1+классе+подготовительный+период мат кро 
2. Анализ урока  
Тема урока: 
Тип урока: 
Дидактическая задача урока: 
Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 
Ведущие аспекты анализа урока:  

Приложение 1. Карта анализа урока  
 
Учитель _______________ Школа ________ Класс ____ Дата_____  
1. Тема, цель, тип урока  
_____________________________________________________________________________ 
2. Организация урока (начало, дисциплина, распределение времени по этапам урока и др.)  
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_____________________________________________________________________________  
   
3. Соответствие объема учебного материала познавательным возможностям обучающихся  
_____________________________________________________________________________  
4. Соблюдение дидактических принципов  
_____________________________________________________________________________  
5. Коррекционная роль обучения  
_____________________________________________________________________________  
6. Методы обучения, их целесообразность и эффективность  
_____________________________________________________________________________  
7.Работа над научными понятиями. Анализ методики упражнений  
_____________________________________________________________________________  
8. Организация учебного труда  
_____________________________________________________________________________  
9. Анализ каждого этапа урока (их оправданность, переходы между ними, обобщения, 
выводы)  
_____________________________________________________________________________  
10. Средства обучения (использование доски, ТСО, речь учителя и др.)  
_____________________________________________________________________________  
11. Выводы и предложения  
_____________________________________________________________________________  

  
Приложение 2. Содержание коррекционной работы по математике 

 
1. Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития 

- развитие мелкой моторики и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности 

- коррекция – развитие восприятия, представлений, 
ощущений; 
- коррекция – развитие памяти; 
- коррекция – развитие внимания; 
- формирование обобщенных представлений о 
свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений и 
ориентации; 
- развитие представлений о времени. 

3. Развитие различных видов 
мышления 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение 
видеть и устанавливать логические связи между 
предметами, явлениями и событиями) 

4. Развитие основных 
мыслительных операций 

    - развитие умения сравнивать, анализировать; 
   -  развитие умения выделять сходство и различие 
понятий; 
   -  умение работать по словесной и письменной 
инструкциям, алгоритму; 
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   - умение планировать деятельность. 
5. Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-
личностной сферы 

- развитие инициативности, стремления доводить 
начатое дело до конца; 
- формирование умения преодолевать трудности; 
- воспитание самостоятельности принятия решения; 
- формирование адекватности чувств; 
- формирование устойчивой и адекватной 
самооценки; 
- формирование умения анализировать свою 
деятельность; 
- воспитание правильного отношения к критике 

6. Коррекция - развитие речи - развитие фонематического восприятия; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 - развитие лексико-грамматических средств языка. 

7. Коррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях 

 

 
 

 
Практическая работа № 21. Практическое ознакомление с приемами 

формирования элементарных математических представлений в пропедевтический 
период у обучающихся начальных (коррекционных) классов 

Цель работы:  практическое ознакомление с приемами формирования элементарных 
математических представлений в пропедевтический период у обучающихся начальных 
(коррекционных) классов  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
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реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
Оборудование: программа и учебник по математике для 1 класса, методические 

пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
Порядок проведения: 

1. В программе УМК «школа России»  предусмотрено пропедевтическое обучение 
обучающихся начальных (коррекционных) классов сравнению предметов по размеру, 
тяжести, форме, развитие количественных и пространственных представлений. 
Для первых уроков по формированию того или иного понятия нужно подобрать 
дидактический материал, предметы, которые бы отличались друг от друга только одним 
признаком. Причем этот признак должен выступать контрастно. Например, при 
формировании признака длины предметов следует подбирать ленты, полоски бумаги, 
тесьму и т. д., которые отличались бы только по длине, а псе другие признаки (ширина, 
материал, цвет) были одинаковы. Такой подбор наглядного материала предупреждает 
смешение существенных и несущественных признаков. Для последующих уроков 
подбираются предметы, отличающиеся друг от друга двумя, а потом и тремя признаками). 
Направления по формированию  элементарных математических представлений: 
1) пространственные понятия, то есть положение предметов в пространстве ( далекий – 
близкий,  дальше – ближе, вверху – внизу, выше – ниже, правый – левый, справа- слева, 
спереди – сзади, внутри – снаружи, около, рядом, посередине, между, за, перед); 
2) временные понятия (сегодня, завтра, вчера, части суток: утро, день, ночь, вечер; их 
последовательность, дни недели, месяца); 
3) понимание признаков предметов, характеризующих их размер (большой- маленький, 
больше- меньше, равные по величине, длинный – короткий, длиннее – короче, равные по 
длин, высокий – низкий, выше – ниже, равные по высоте, широкий – узкий, шире – уже, 
равные по ширине); 
4) умение сравнивать предметы по тяжести; 
5) развитие количественных представление и понятий (понимание того, что общее 
количество предметов в группе не зависит от размера, цвета, формы и расстояния между 
предметами). 
2. Подобрать и записать 2 упражнения  
- на сравнение множеств 
Знать: сравнение предметов проводится с опорой на сравнение множеств способом 
наложения и установления взаимно-однозначных соответствий 
- на уравнивание множеств 
Знать: уравнивание количества предметов проводится с помощью добавления к части к 
целому или удаления части из целого 
- сравнение предметов по длине  
Знать: сравнение предметов может проходить с помощью их наложения друг на друга и на 
«глаз» 
- сравнение предметов по размеру, форме, пространственные представления 
В данных упражнениях можно использовать и такие виды работ как лепка, 
раскрашивание, штриховка, обводка. 
3. Для ознакомления с примерными упражнениями ознакомитесь с фрагментом урока в 
подготовительный период по теме: «Формирование представлений о размерах предметов: 
большой — маленький». 
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План урока 
1. Выявление предела счета: 
а) посчитай от 1 и дальше; 
б) посчитай обратно; 
в) посчитай эти карандаши; 
г) считай обратно, убирая карандаши в коробку. 
2. Формирование представлений о размерах предметов: большой — маленький: 
а) выполнение практического задания в жизненной ситуации; 
б) формирование представлений большой — маленький при 
рассмотрении дидактического материала (пар предметов — 
больших и маленьких). 
Дифференциация картинок по размерам изображенных предметов: отобрать влево 
картинки с изображением больших предметов, вправо — маленьких. 
Обводка в тетрадях больших и маленьких кругов. Закрашивание большой и маленькой 
репы. 
3. Закрепление представлений о размерах предметов. 
Лепка больших и маленьких шариков, яблок. Складывание больших шариков и яблок в 
большую коробку, а маленьких шариков и яблок — в маленькую коробку. 
4. Игра «Угадай, в какой руке большой шарик». 
В период пропедевтики дети должны научиться владеть карандашом и ручкой, различать 
горизонтальные и вертикальные линейки, точки их пересечения, клеточку в тетради по 
математике. 
Возможные упражнения. 
1.Поставить точку; поставить точку на линейке. 
2.Поставить точки на пересечении линеек. 
3.Поставить точку в середине клеточки; поставить точку в 
левом (правом) верхнем (нижнем) углу клеточки. 
4. Поставить точки по образцу, данному на доске. Важно научить детей проводить линии 
по линейкам тетради. 

 
 
 

Практическая работа № 232. Наблюдение и анализ фрагмента урока 
математики с целью анализа методических приемов по ознакомлению обучающихся 
с устной нумерацией чисел первого десятка в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО 

Цель работы:  Наблюдение и анализ фрагмента урока математики с целью анализа 
методических приемов по ознакомлению обучающихся с устной нумерацией чисел 
первого десятка в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
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развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1 класса 
Программы и учебники математики начальной школы, методические пособия для 

учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
Порядок проведения: 

1. Перейти по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10330443310695526682&reqid=1591863733281522-
834627623668680374400156-man2-5664&suggest_reqid=269353674149840883737592 
2. Анализируйте урок по схеме. 
1. Место данного урока в системе занятий по теме. Соответствие материала программе, 
речевым и возрастным особенностям детей данной группы (класса). Объём материала и 
его доступность. 
2. Правильность постановки целей и задач, их соответствие теме и содержанию урока. 
Адекватность отбора речевого материала задачам урока. 
 3. Организация урока: эстетическое оформление, используемое оборудование, качество 
наглядных пособий и дидактического материала. 
4. Структура урока: основные этапы, их логическая последовательность, чёткость 
перехода от одного этапа к другому, продолжительность занятия и его этапов, 
соотношение времени, отведённого на индивидуальную и фронтальную работу. 
Соответствие фактического хода занятия запланированному, отступления от конспекта, их 
причины. 
5. Анализ этапов урока. Содержание этапов, подготовка детей к предстоящему этапу. 
Реализация дидактических принципов обучения. Методы и приёмы, используемые на 
отдельных этапах, их соответствие целям урока. Разнообразие, взаимосвязь, 
обоснованность методов и приёмов обучения. Особенности применения методических и 
коррекционных приёмов, умение использовать методические пособия. Обеспечение 
положительного эмоционального фона в процессе занятия и интереса детей к заданиям. 
Сочетание индивидуальных и фронтальных форм работы. Адекватность предъявляемых 
требований с учётом речевых возможностей и личностных особенностей каждого ребёнка. 
Доступность и чёткость инструкций и вопросов учителя. 
6. Особенности  умственной деятельности, поведения детей на уроке: активность, 
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проявление интереса, степень сформированности структуры деятельности, уровень 
сосредоточенности на заданиях, устойчивость внимания на протяжении всего занятия, 
возможности переключения внимания от одного занятия к другому, причины отклонений 
в деятельности и поведении детей, качество знаний, умений и навыков, полученных или 
закреплённых детьми на уроке. 
7. Характеристика деятельности учителя. Возможности контакта с группой (классом), 
умение владеть вниманием детей и организовывать их для работы, владение приёмами 
повышения активности, интереса и внимания детей, практическое осуществление 
индивидуального подхода к детям с учётом их личностных особенностей, настойчивость в 
достижении цели, проявление педагогического такта. Речь учителя (доступность, 
логичность, интонационная выразительность и эмоциональность). Контроль за речью 
детей, исправление допущенных детьми ошибок. 
8. Результаты урока. Достижение цели и задач, выполнение намеченного плана, 
эффективность использованных методов и приёмов. Характер деятельности детей в 
процессе занятия (степень самостоятельности, уровень активности, темп работы). 
Подведение итогов урока, оценка деятельности детей. 
 

Приложение.  Требования к основным структурным  элементам урока в классе 
компенсирующего обучения 

1. Проверка ранее изученного 
материала и выполнения 
домашнего задания. 

 продумать проверку домашнего задания, 
усвоения ранее изученного материала 
(количество опрошенных, время; какие 
формы опроса вы будете применять, 
продумать формулировку вопросов); 

 комментирование оценки знаний 
(индивидуальный и дифференцированный 
подход). 

2. Изучение нового материала.  продуктивные методы освоения учебного 
материала (преобладание активных методов 
изложения материала, создание проблемных 
ситуаций); 

 связь с предыдущим материалом;  
 межпредметные связи, построение учебного 

материала – от простого к сложному; 
 при изложении материала учитывать 

ведущий канал восприятия (кинестетик, 
аудиал, визуал). 

3. Закрепление пройденного 
материала 

 продумать формы закрепления пройденного 
материала (проиграть, прорешать, смена 
видов деятельности, поэтапность сложности 
задания). 

4. Домашнее задание  домашнее задание обязательно должно быть 
записано на доске; 

 комментировать домашнее задание; 
 объем домашнего задания с учетом 
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индивидуального и дифференцированного 
подхода. 

 
 

 
 

Практическая работа № 23. Наблюдение и анализ фрагмента урока математики 
с целью анализа методических приемов по ознакомлению обучающихся с ЗПР с 
устной нумерацией чисел первого десятка в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО ОВЗ 

 
Цель работы:  наблюдение и анализ фрагмента урока математики с целью анализа 

методических приемов по ознакомлению обучающихся с ЗПР с устной нумерацией чисел 
первого десятка в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: 
программа и учебник по математике для 1 класса, методические пособия для 

учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
Порядок проведения: 

1. Перейти по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10821832400268058033&reqid=1591867450242557-
1609128551449780668700160-man2-
7026&suggest_reqid=269353674149840883774685205254437&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D
0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%
BE%D0%BC++%D0%B8+%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B9+2 
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2. Анализ урока  
Тема урока: 
Тип урока: 
Дидактическая задача урока: 
Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 
Ведущие методические приемы урока:  

Приложение 1. Карта анализа урока  
 
Учитель _______________ Класс ____  
1. Тема, цель, тип урока  
_____________________________________________________________________________ 
2. Организация урока (начало, дисциплина, распределение времени по этапам урока и др.)  
_____________________________________________________________________________  
   
3. Соответствие объема учебного материала познавательным возможностям обучающихся  
_____________________________________________________________________________  
4. Соблюдение дидактических принципов  
_____________________________________________________________________________  
5. Коррекционная роль обучения  
_____________________________________________________________________________  
6. Методы обучения, их целесообразность и эффективность  
_____________________________________________________________________________  
7.Работа над научными понятиями. Анализ методики упражнений  
_____________________________________________________________________________  
8. Организация учебного труда  
_____________________________________________________________________________  
9. Анализ каждого этапа урока (их оправданность, переходы между ними, обобщения, 
выводы)  
_____________________________________________________________________________  
10. Средства обучения (использование доски, ТСО, речь учителя и др.)  
_____________________________________________________________________________  
11. Выводы и предложения  
_____________________________________________________________________________  

  
 

    Приложение 2. Ведущие методические приемы урока 
 

Полноценный вычислительный навык характеризуется правильностью, 
осознанностью, рациональностью, обобщенностью, автоматизмом, прочностью. 

Правильность - ученик правильно находит результат арифметического действия, то 
есть правильно выбирает и выполняет операции, составляющие приём. 

Осознанность - ученик осознает, на основе каких знаний выбраны операции и 
установлен порядок их выполнения, в любой момент может объяснить как он решал и 
почему так можно решать. 

Рациональность - ученик выбирает для данного случая более рациональный приём, 



57 

 

то есть выбирает те из возможных операций, выполнения которых легче других и быстрее 
приводит к результату. 

Обобщенность - ученик может применить приём вычисления к большому числу 
случаев, то есть способен перенести приём вычисления на новые случаи. 

Автоматизм - ученик выполняет и выделяет операции быстро и в свернутом виде, но 
всегда может вернуться к объяснению выбора системы операций. 

Высокая степень автоматизации должна быть достигнута по отношению к 
табличным случаям сложения и вычитания, умножения и деления. 

Прочность - ученик сохраняет сформированные вычислительные навыки на 
длительное время. 

 
 
Практическая работа № 24. Практическое ознакомление с методикой  изучения 

вопросов устной нумерации чисел первого десятка 
Цель работы: практическое ознакомление с методикой  изучения вопросов устной 

нумерации чисел первого десятка 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: 
программа и учебник по математике для 1 класса, методические пособия для 

учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
Порядок проведения: 

На основе теории составьте беседу (конкретные вопросы) для знакомства с числом 5:  
1. Присчитывание и отсчитывание по одному (вопросы и практические задания 
включительно до 5) - ученик должен усвоить, что 5 - это 4 да 1 или 6 без одного. Беседу 
пишите так: Положите 5 палочек. придвиньте .... Сколько получилось?... Как получили 5?  
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Значит 5 - это  
2. Образование числовых последовательностей («числовых лесенок»):  

 возрастающую лесенку строим до числа 5 (положите 2 квадрата, ниже положите 
столько же. Придвиньте к ним еще один квадрат. Сколько квадратов стало? Как 
получили 3? 3- это 2 да 1......) 

3. Решение задач с помощью иллюстраций  (составляете задачу с числом 5. Она должна 
решаться путем прибавления и вычитания из 5 единицы) 
4. Черчение и измерение отрезков, длина которых выражается целым числом сантиметров 
(Начертите отрезок.....Ниже начертите ....) 

 5. Знакомство с печатной и  письменной цифрой (беседу стройте по плану: 
обозначение множества предметов цифрой 5 

 знакомство с написанием цифры 5 (письмо в воздухе, по образцу в тетради. Вы так 
и пишите: - Напишем число пять в воздухе. А теперь в тетрадях) 

 закрепление соотношений между числом и цифрой (например, покажите цифрой, 
сколько у меня в руках карандашей) 

6. Сравнение последовательных чисел натурального ряда  
 с опорой на сравнение множеств 
 с порой на порядок следования чисел в натуральном ряду (если число присчете 

стоит после предыдущего числа, то оно больше 7 больше 6, т.к. при счете оно идет 
после числа 6) 

 
 
Практическая работа № 25. Практическое ознакомление с  вычислительными 

приемами в пределах 10 
Цель работы: практическое ознакомление с  вычислительными приемами в 

пределах 10 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
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универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
Порядок проведения: 
1. Сравнительный анализ подготовительной работы к введению новых вычислительных 
приёмов в пределах 10. 
2. Практическое ознакомление с вычислительными приёмами. 

 а + 1, а-1 
 а+2,3,4, а - 2,3,4 
 переместительное свойство сложения  
 а+5,6,7,8,9  
 взаимосвязь между компонентами при сложении 
 а-5,6,7,8,9 

3. Составление упражнений на закрепление знаний приёма и выработки вычислительного 
навыка у обучающихся начальной и коррекционной школы. 
4. Сравнительный анализ методики ознакомления  с  вычислительными приемами в 
пределах 10 для обучающихся начальных общеобразовательных и коррекционных  
классов 
 

 
Практическая работа № 26-27. Практическое ознакомление с методикой  

изучения вопросов устной нумерации чисел второго десятка  
Цель работы: практическое ознакомление с методикой  изучения вопросов устной 

нумерации чисел второго десятка  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
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реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
Оборудование: программа и учебник по математике для 2 класса, методические 

пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. На основе лекционного материала провести сравнительный анализ методики 
ознакомления  с устными вычислительными приемами в пределах 20 для обучающихся 
начальных общеобразовательных и коррекционных  классов 
2. Составить и провести беседу со студентами группы по образованию чисел в пределах 
20. 
3. Составить ряд упражнений на закрепление вопросов устной нумерации чисел второго 
десятка у обучающихся начальной и коррекционной школы. 

 
 
Практическая работа № 28-29. Практическое ознакомление с методикой  

изучения вопросов письменной нумерации чисел второго десятка 
Цель работы: практическое ознакомление с методикой  изучения вопросов 

письменной нумерации чисел второго десятка 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 2 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. Сравнительный анализ подготовительной работы к введению новых вычислительных 
приёмов в пределах 20. 
2. Практическое ознакомление с вычислительными приёмами. 
1. Сложение и вычитание в пределах 20. 
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 приемы сложения и вычитания, основанные на знаниях десятичного состава чисел. 
 сложение и вычитание без перехода через десяток: к двухзначному числу 

прибавляется однозначное число. Из двухзначного числа вычитается однозначное 
число; получение суммы 20 и вычитание однозначного числа из 20; вычитание из 
двухзначного числа двухзначного: 15-12, 20-15. 

3. Составление упражнений на закрепление знаний приёма и выработки вычислительного 
навыка у обучающихся начальной и коррекционной школы. 
4. Сравнительный анализ методики ознакомления  с  вычислительными приемами в 
пределах 20 для обучающихся начальных общеобразовательных и коррекционных  
классов 
 

 
 
Практическая работа № 30-31. Практическое ознакомление с методикой  

изучения вопросов устной нумерации чисел первой сотни 
Цель работы: практическое ознакомление с методикой  изучения вопросов устной 

нумерации чисел первой сотни. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 2 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. На основе лекционного материала провести сравнительный анализ методики 
ознакомления  с устными вычислительными приемами в пределах 100 для обучающихся 
начальных общеобразовательных и коррекционных  классов 
2. Составить и провести беседу со студентами группы по образованию чисел в пределах 
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100. 
3. Составить ряд упражнений на закрепление вопросов устной нумерации чисел в 
пределах 100 у обучающихся начальной и коррекционной школы. 

 
 
Практическая работа № 32-33. Практическое ознакомление с приемами 

сложения и вычитания в пределах 100 
Цель работы: практическое ознакомление с приемами сложения и вычитания в 

пределах 100 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 2 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. Сравнительный анализ подготовительной работы к введению новых вычислительных 
приёмов в пределах 100. 
2. Практическое ознакомление с вычислительными приёмами сложения и вычитания в 
пределах 100. 

 сложение и вычитание круглых десятков (30 + 20, 50-20, решение основано 
на знании нумерации круглых десятков) 

 сложение и вычитание без перехода через разряд. 
 сложение двухзначного числа с однозначным числом, когда в сумме 

получается круглые десятки. Вычитание из круглых десятков однозначного 
и двухзначного числа. 

 сложение и вычитание с переходом через разряд. 
3. Составление упражнений на закрепление знаний приёма и выработки вычислительного 
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навыка у обучающихся начальной и коррекционной школы. 
4. Сравнительный анализ методики ознакомления  с  вычислительными приемами в 
пределах 100 для обучающихся начальных общеобразовательных и коррекционных  
классов 
 

 
 
Практическая работа № 34-35. Практическое ознакомление с приемами 

табличного умножения и деления в пределах 100 
Цель работы: Практическое ознакомление с приемами табличного умножения и 

деления в пределах 100 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 2 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. Сравнительный анализ подготовительной работы к введению новых вычислительных 
приёмов. 
2. Практическое ознакомление с вычислительными приёмами. 
1. Табличное умножение 

 Введение понятия об умножении как сумм одинаковых слагаемых. 
 Составление таблицы умножения числа 2. 
 Понятие деления на равные части. 
 Составление таблицы деления на 2. 
 Составление таблицы умножения в пределах 20. 
 Составление таблицы деления в пределах 20. 
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2. Табличное деление 
 Деление по содержанию. 
 Деление на равные части. 
 Сопоставление умножения и деления как взаимообратных действий. 
 Деление с остатками 
 Умножение на 1 и единицы. Деление на 1.  

3. Составление упражнений на закрепление знаний приёма и выработки вычислительного 
навыка у обучающихся начальной и коррекционной школы. 
4. Сравнительный анализ методики ознакомления  с приемами табличного умножения и 
деления в пределах 100 для обучающихся начальных общеобразовательных и 
коррекционных  классов 
 

Практическая работа № 36-37. Практическое ознакомление с приемами 
внетабличного умножения и деления в пределах 100 

Цель работы: практическое ознакомление с приемами табличного умножения и 
деления в пределах 100 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 2 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. Сравнительный анализ подготовительной работы к введению новых вычислительных 
приёмов. 
2. Практическое ознакомление с вычислительными приёмами. 
1. Внетабличное умножение 
1. Устное умножение и деление в пределах 100: 
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 умножение и деление круглых сотен 
 умножение и деление круглых десятков на однозначное число: 
 рассматриваются случаи умножения и деления круглых десятков, которые сводятся 

к табличному умножению и делению; 
 рассматриваются случаи, которые сводятся к внетабличному умножению и 

делению без перехода через разряд. 
Письменное умножение и деление в пределах 100 

 умножение и деление на однозначное число с переходом через разряд 
 умножение двухзначного числа на однозначное с переходом через разряд в 

разряде десятков или единиц 
 особый случай умножения - первый множитель - двухзначное число с нулем 

на конце  
 умножение двухзначного числа на круглые десятки. 

2. Внетабличное деление 
 Деление способом подбора 
 Деление двухзначного числа на однозначное 
 Особый случай деления, когда в частном на конце получается ноль. 

3. Составление упражнений на закрепление знаний приёма и выработки вычислительного 
навыка у обучающихся начальной и коррекционной школы. 
4. Сравнительный анализ методики ознакомления  с приемами табличного умножения и 
деления в пределах 100 для обучающихся начальных общеобразовательных и 
коррекционных  классов 

 
 
 
Практическая работа № 38-39. Анализ ошибок при выполнении 

арифметических действий обучающимися с ЗПР в пределах 100 
Цель работы: анализ ошибок при выполнении арифметических действий 

обучающимися с ЗПР в пределах 100 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
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ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 2,3 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. На основе лекционного материала проанализировать возможные ошибки обучающихся 
при выполнении арифметических действий в пределах 100 
 
Ошибки Причины ошибок 
7 + 10 = 12;   15 – 10 = 2  
15 + 1 = 18;     12 – 1 = 9  
17 – 7 = 24;   16 + 1 = 15  
15 + 1 = 7  
12 – 12 = 12;   12 + 0 = 0;    15 – 0 =0  
14 + 13 = 26;     36 – 16 = 18  
32+12= 54;       47 – 12 = 59  
27 + 6 = 34, 22 – 15 = 8  
35 + 17 = 47  
24 – 16 = 18  
22 – 15 = 37  
27 + 14 = 14  
80 – 40 = 50  
32 + 18 = 49,     70 – 8 = 63  
 
2. Составление заданий по предупреждению ошибок в вычислительных приемах. 

 
 
Практическая работа № 40-41. Практическое ознакомление с методикой 

изучения устной и письменной нумерации  чисел в пределах 1000: название, 
последовательность, образование и запись чисел в пределах 1000. 

Цель работы: Практическое ознакомление с методикой изучения устной и 
письменной нумерации  чисел в пределах 1000 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
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адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 3 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. На основе лекционного материала провести сравнительный анализ методики 
ознакомления  с устными вычислительными приемами в пределах 1000 для обучающихся 
начальных общеобразовательных и коррекционных  классов 
2. Составить и провести беседу со студентами группы по образованию чисел в пределах 
1000. 
3. Составить и провести беседу со студентами группы по сложению вычитанию чисел в 
пределах 1000. 
4. Составить ряд упражнений на закрепление вопросов устной и письменной нумерации 
чисел в пределах 1000 у обучающихся начальной и коррекционной школы. 
 
 
 
 

Практическая работа № 42. Анализ ошибок при выполнении арифметических 
действий с числами в пределах 1000 обучающимися  начальных классов и 
начальных классов компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 

Цель работы: анализ ошибок при выполнении арифметических действий с числами 
в пределах 1000 обучающимися  начальных классов и начальных классов 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
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универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 3 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. На основе лекционного материала проанализировать возможные ошибки обучающихся 
при выполнении арифметических действий обучающимися с ЗПР в пределах 1000 
 
Ошибки Причины ошибок 
305 + 247 = 553; 342 – 98 = 243  
305 – 247 = 512  
- 531 
    89 
______ 
  452 

 

700 – 123 = 177  
22 x 9 = 176  
145 x 3 = 575  
44 : 4 = 44  
 
2. Составление заданий по предупреждению ошибок в вычислительных приемах.  

 
 

Практическая работа № 43-44. Практическое ознакомление с методикой 
изучения устной и письменной нумерации многозначных чисел  

Цель работы: практическое ознакомление с методикой изучения устной и 
письменной нумерации многозначных чисел 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
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реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
Оборудование: программа и учебник по математике для 4 класса, методические 

пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. На основе лекционного материала провести сравнительный анализ методики 
ознакомления  с устными вычислительными приемами многозначных  чисел для 
обучающихся начальных общеобразовательных и коррекционных  классов 
2. Составить и провести беседу со студентами группы по образованию многозначных 
чисел. 
3. Составить и провести беседу со студентами группы по сложению, вычитанию, 
умножению и делению многозначных чисел. 
4. Составить ряд упражнений на закрепление вопросов устной и письменной нумерации 
многозначных чисел у обучающихся начальной и коррекционной школы. 

 
 

Практическая работа № 45.  Анализ ошибок при выполнении арифметических 
действий с многозначными числами обучающихся  в общеобразовательных 
начальных классах и начальных классах компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения 

Цель работы: анализ ошибок при выполнении арифметических действий с 
многозначными числами обучающихся  в общеобразовательных начальных классах и 
начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. На основе лекционного материала проанализировать возможные ошибки обучающихся  
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при выполнении арифметических действий с многозначными числами  
 
Ошибки Причины ошибок 
задание " Запиши цифрами числа: три 
тысячи восемьдесят" делали записи: "30 
080", "3008" 

 

200000 + 50000 + 30 = 25030 или 260030  
8674 + 3489 = 12173;   5441 – 2076 = 3375  
5184 + 176 = 5006;     5441 –2046 = 7517  
60 000 + 4 000=100 00  
6012 – 2849 = 2861  
46 003 – 97 857 = 449 147  
5 000 – 1 642 = 4 468  
2 100 x 4 = 84  
1568 x 42 = 3136  
520 x 100 = 5200,      200 000 : 10 = 2 000  
 
2. Составление заданий по предупреждению ошибок в вычислительных приемах. 

 
 

Практическая работа № 46-47. Практическое ознакомление с методикой 
изучения долей и дробей в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 

Цель работы: практическое ознакомление с методикой изучения долей и дробей в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего 
обучения 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
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Оборудование: программа и учебник по математике для 4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 

1. На основе анализа лекционного и методического материала ответить на вопросы  
 Какова роль изучения долей и дробей в начальном курсе математики? 
 Раскройте методику введения понятия доли: сущность, обозначение, чтение. 
 Как осуществляется сравнение долей? 
 Раскройте методику введения понятия дроби: сущность, обозначение, чтение. 
 Как осуществляется сравнение дробей? 
 Какие виды задач, связанных с понятиями доли и дроби, решаются в 

начальных классах? Раскройте методику их решения  
 
 
 

Практическая работа № 48-49. Практическое ознакомление с методикой 
формирования у обучающихся представлений о длине, единицах измерения длины 

Цель работы: практическое ознакомление с методикой формирования у 
обучающихся представлений о длине, единицах измерения длины  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 

1. Проанализировать рабочую программу «Математика 1-4» УМК «Школа России» с 
целью определения порядка изучения представлений о длине, единицах измерения длины  

2. На основе лекционного материала, ответить на предложенные вопросы 
 Рассмотреть проанализировать содержание подготовительной работы 
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 Составить и провести методическую работу по ознакомлению с методикой 
формирования у обучающихся представлений о о длине, единицах измерения длины 

 
 

Практическая работа № 50-51. Практическое ознакомление с методикой 
формирования у обучающихся представлений о площади, единицах измерения 
площади 

Цель работы: практическое ознакомление с методикой формирования у 
обучающихся представлений о площади, единицах измерения площади 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 

1. Проанализировать рабочую программу «Математика 1-4» УМК «Школа России» с 
целью определения порядка изучения представлений о площади, единицах измерения 
площади 

2. На основе лекционного материала, ответить на предложенные вопросы 
 Рассмотреть проанализировать содержание подготовительной работы 
 Составить и провести методическую работу по ознакомлению с этапами по 

формированию представлений о площади и единицах измерения площади 
 
Подготовительная работа к изучению площади ведется с первого класса. Ее 

содержание составляют: 
1. Ознакомление учащихся с геометрическими фигурами, имеющими не нулевую 

площадь. 
2. Формирования понятия длины и навыков ее измерения. 
3. Формирования понятия о равных фигурах, равносоставленных фигурах, 
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равнодополненных фигурах. 
Формирования понятия о равных фигурах и равносоставленных фигурах, важно для 

усвоения учащимися свойств площади: Равные фигуры имеют равные площади, площадь 
фигуры, составленной из неперекрывающихся частей равна сумме площадей этих частей. 

Методика. Указанные представления формируются в процессе выполнения 
следующих упражнений, которые достаточно представлены в учебниках математики. 

Например: 
· Начерти такие прямоугольники (даны размеры), составь из них квадрат и т.д. 
· Найди на каждом чертеже отрезок, который делит четырехугольник на два 

четырехугольника, на четырехугольник и треугольник. 
Основной метод работы на подготовительном этапе - практическая работа. 

Учащиеся выполняют задания по разрезанию фигур, составлению их из других фигур, 
разбиению фигур на части. Аналогичные задания можно включать и в устные 
упражнения. В этом случае учащиеся выполняют все операции мысленно, 

В методической литературе описано несколько вариантов методики ознакомления 
учащихся с термином площадь и со сравнением фигур по площади. 

Опираясь на эти варианты и придерживаясь разработанного план изучения 
величины, можно предложить так провести эту работу. 

Так как площадь это свойство фигур, проявляющееся при их сравнении, то 
ознакомление с соответствующим термином происходит при сравнении определенным 
способом двух фигур. 

Учитель показывает ученикам две фигуры, одна из которых полностью помещена 
внутри другой 

Ученикам задаются вопросы: 
•      Как можно охарактеризовать взаимное расположение фигур 1 и 2? 
Учитель дополняет ответ учащихся: «Можно еще сказать, что фигура 1 полностью 

помещена в фигуре 2. В этом случае говорят, что площадь фигуры 1 меньше площади 
фигуры 2, а площадь фигуры 2 больше площади фигуры 1». 

Термин площадь учащиеся записывают в тетрадь, одновременно обозначая тему 
урока и знакомясь с правописанием нового слова. 

Проверяя, как учащиеся поняли смысл нового термина и, одновременно, обучая 
учащихся оперировать им, учитель показывает еще пару фигур и задает вопросы: 

· Как узнать, какой фигуры площадь больше? 
· Как узнать, какой фигуры площадь меньше? (Учащиеся отвечают, что нужно 

наложить одну фигуру на другую). 
Учитель просит одного из учеников выполнить эту операцию. 
После выполнения задания, целесообразно провести практическую работу с 

раздаточным материалом. Каждому даются фигуры (пронумерованные), сравнить 
площадь этих фигур, и назвать номера фигур в порядке возрастания их площади. Затем 
учитель предлагает учащимся сравнить на глаз, а потом путем наложения площади таких 
фигур, которые не могут быть совмещены так, чтобы одна из них целиком не помещалась 
в другой. С обратной стороны фигуры можно разбить на одинаковые квадраты. 

Возникает проблемная ситуация. Учащиеся говорят, что путем наложения нельзя 
определить, у какой фигуры площадь больше. Тогда учитель поворачивает фигуры к 
детям обратной стороной. Учащиеся при этом обычно сами догадываются, как можно 
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сравнить данные фигуры по площади. 
Кто-либо из учеников пересчитывает число квадратов каждой фигуре, а учитель, 

закрепив на доске фигуры, подписывает под каждой полученное число квадратов. 
Формулируется вывод, что если фигуры нельзя сравнить по площади наложением, то 
можно каждую фигуру разбить на одинаковые между собой фигуры (квадраты, 
треугольники) и затем подсчитать, сколько их содержится в каждой из сравниваемых 
фигур. Фигура, в которой содержится большее количество таких выбранных одинаковых 
фигур, имеет большую площадь. 

Дети часто смешивают понятия «площадь» и «периметр», чтобы этого не 
происходило, полезно проводить работу по их сопоставлению. Выполняя практические 
упражнения с геометрическими фигурами, дети подсчитывают число квадратных 
сантиметров и тут же измеряют периметр многоугольника в сантиметрах. Полезно дать 
упражнения в вычислении площади и периметра фигур, составленных из нескольких 
прямоугольников. Детям следует показать, что фигуры, имеющие одинаковую площадь, 
могут иметь разные периметры. 

Закрепление: на экране или на плакате показывается два прямоугольника, разбитые 
на одинаковые квадраты. Учащиеся сравнивают их площади, подсчитав число квадратов в 
каждом прямоугольнике, и делают вывод. Учитель акцентирует внимание на том, что 
существуют рациональные способы подсчета числа квадратов, на которые разбиты 
данные прямоугольники. 

Проверка усвоения нового материала должна проводиться при выполнении 
практических упражнений. Например, учащимся раздают листы бумаги в клетку, на 
которой изображены 4 - 5 фигур, причем две из них прямоугольники. Все фигуры 
пронумерованы. Задание: сравнить площади данных фигур и выписать их номера в 
порядке возрастания площади. Проверка проводится фронтально, сразу после выполнения 
работы. 

Следующим этапом по формированию представлений о площади является 
ознакомление с единицами ее измерения - квадратным сантиметром и измерением 
площади фигур в см2 путем: 

· разбиения их на см2 с помощью линейки и карандаша 
· путем покрытия фигуры моделями см2 
· с помощью палетки. 
На этом этапе необходимо добиваться понимания учащимися смысла процесса 

измерения площади. К уроку, на котором будет вводиться см2нужно подготовить 
необходимый раздаточный материал: модели см2. палетки, листы нелинованной бумаги с 
изображением геометрических фигур. 

Ознакомление учащихся с см2 проводится в процессе беседы. Учитель показывает 
учащимся модель см2, сообщая, что см2 - это квадрат со стороной 1 см. затем учащиеся 
вычерчивают у себя в тетради квадрат со стороной 1 см. учитель говорит, площадь такого 
квадрата равна 1 см2. Вводится обозначение 1 см2, после введения данного понятия 
полезно провести практическую работу по измерению площадей фигур в см2. 

Учащимся раздаются листы, они у всех одинаковы. Учитель последовательно 
организует работу с каждой из фигур. 

- Найдите на листе фигуру 1 покройте ее квадратными сантиметрами. Сколько см2 в 
этой фигуре? 
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-. В этом случае говорят, что площадь фигуры равна 3 см2. 
Понимание учащимися введенных терминов проверяется с помощью вопросов: 
· Что значит, площадь фигуры равна 3 см2? 
· Что такое см2? 
Далее ведется аналогичная работа с другими фигурами. 
После этого учитель обращает внимание детей, что так измерять трудно и подводит 

учащихся к выводу: легче разбить фигуры на см2 с помощью линейки и карандаша. 
Итог: 
Как найти площадь фигуры в см2 (нужно фигуру разбить на квадратные сантиметры 

и посчитать, сколько их содержится в данной фигуре). 
Как можно разбить фигуру на квадратные сантиметры? (Нужно покрыть фигуру 

моделями см2). Учитель отмечает, что для нахождения площади геометрических фигур, не 
разделенных на квадратные сантиметры, используют палетку. Палетка - это прозрачная 
пластинка, разбитая на равные квадраты. Сетка может быть нанесена на кальку или 
состоять из нитей, натянутых на рамку. На данном этапе используют палетку, каждое 
деление которой равно квадратному сантиметру. Полезно такую палетку изготовить с 
детьми на уроке труда. Наложив палетку на геометрическую фигуру, подсчитывают число 
целых и нецелых квадратных сантиметров, которые в ней содержатся. Для нахождения 
площади фигур, начерченных в тетрадях, в качестве палетки используют разлиновку 
тетрадей. Каждый раз подчеркивают, что площадь найдена приблизительно: около 
18см2, приблизительно 10см2. 

После усвоения детьми смысла измерения площади фигуры в квадратных 
сантиметрах, изучается правило вычисления площади прямоугольника. 

Вычисляется площадь прямоугольника по правилу, необходимо в течение 
нескольких уроков подчеркивать, что, находя произведение чисел, мы подсчитываем 
число квадратных сантиметров, которое помещается в этом прямоугольнике. На первых 
уроках нужно требовать от учащихся словесных объяснений о необходимости 
выполнения действий умножения над соответствующими числами. Рассуждения ученика: 
найти площадь прямоугольника в квадратных сантиметрах, значит, надо определить число 
квадратных сантиметров, помещающихся в нем. Длина прямоугольника 5 см. Таким 
образом, по длине уложится 5 см2. Ширина этого прямоугольника 4 см. Тогда всего в этом 
прямоугольнике будет 4 ряда по 5 см2 в каждом. Весь прямоугольник содержит 20 см2. 

Систему работы по изучению правила и формированию соответствующего навыка 
предлагает методист С.Е.Царева 

- Определить площади прямоугольников, длина одной стороны которых равна 1 см. 
Вывод: в таких прямоугольниках содержится столько см2 сколько линейных 

сантиметров содержится в его другой стороне. 
- Определить площади прямоугольников, длины сторон которых более 1 см, путем 

разбиения его на полосы или столбцы шириной 1см. 
Выводы: в прямоугольнике число квадратных сантиметров, содержащихся в полосе, 

равно числу, выражающему длину прямоугольника. Число таких полос равно числу, 
выражающему ширину прямоугольника. Число всех квадратных сантиметров будет равно 
произведению числа квадратных сантиметров в одной полосе на число таких полос. 

Затем план изучения данного материала следующий: 
- Формулировка правила. 
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- Выработка умения измерять площадь прямоугольника по правилу. 
- Решение текстовых задач на вычисление площади прямоугольников см2 по правилу 

и решение обратных задач. 
М.И. Моро предлагает сделать вывод о нахождении площади прямоугольника через 

практическую работу. 
Далее вводятся новые единицы измерения площади квадратный дециметр и 

квадратный метр. Важно сформировать наглядный образ новой единицы измерения 
площади. Для этого дети чертят в тетрадях квадрат со стороной 1 дм 2, делают модель 
квадратного дециметра из картона, составляют фигуры из таких моделей. 

При введении квадратного метра, желательно, чтобы, учитель показал учащимся его 
модель – квадрат со стороной 1 метр. 

При знакомстве с квадратным миллиметром удобно использовать миллиметровую 
бумагу. 

Также, в начальной школе, изучаются квадратный километр. Для формирования 
представлений об этой единице измерения площади методисты предлагают приводить 
численные примеры, т.к. наглядное изображение привести невозможно. Например, 
площадь школьного двора, детского сада и расположенного рядом техникума равна 1 км 2, 
площадь России более 17000000 км 2). 

В начальных классах учащиеся знакомятся с единицами измерения площади ар 
(квадрат со стороной 10 м), гектар (это квадрат со стороной 100 м). 

Соотношения между различными единицами площади закрепляется в процессе 
выполнения различных упражнений, которые, должны быть интересны учащимся, 
непосредственно связаны с их жизнью и бытом. 

Итогом изучения темы является составление таблицы 
1 см2 = 100 мм2  
1 дм2 = 100 см2 
1 м2 = 100 дм2 
1 а = 100м2 
1 га = 100 а 
1 дм2 = 10 000 мм2 
1 м2 = 10 000 см2 
1 км2 = 1 000 000 м2 
1 км2 = 100 га 
1 км2 = 10000 а 
Итак, в результате изучения данной темы, у учащихся необходимо: 
- сформировать конкретные представления о площади и единицах ее измерения; 
- разъяснить способ вычисления площади прямоугольника и сформировать умение 

применять этот способ для практических задач. 
 
Практическая работа № 52-53. Практическое ознакомление с методикой 

формирования у обучающихся представлений о массе и емкости, единицах 
измерения массы, емкости 

Цель работы: практическое ознакомление с методикой формирования у 
обучающихся представлений о массе и емкости, единицах измерения массы, емкости  

Формируемые ОК и ПК: 
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ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 

1. Проанализировать рабочую программу «Математика 1-4» УМК «Школа России» с 
целью определения порядка изучения массы и емкости, единиц измерения массы, емкости 

2. На основе лекционного материала, ответить на предложенные вопросы 
 Рассмотреть проанализировать содержание подготовительной работы 
 Составить и провести методическую работу по ознакомлению с методикой 

формирования у обучающихся представлений о массе и емкости, единицах 
измерения массы, емкости 

 
 

Практическая работа № 54-55. Практическое ознакомление с методикой 
формирования у обучающихся представлений о времени и единицах  измерения  
времени 

Цель работы: практическое ознакомление с методикой формирования у 
обучающихся представлений о времени и единицах  измерения  времени  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 
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ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
         Порядок проведения: 
1. Проанализировать рабочую программу «Математика 1-4» УМК «Школа России» с 
целью определения порядка изучения представлений о времени и единицах  измерения  
времени  
2. На основе лекционного материала, ответить на предложенные вопросы 

 Рассмотреть проанализировать содержание подготовительной работы 
 Составить и провести методическую работу по ознакомлению с методикой 

формирования у обучающихся представлений о времени и единицах  измерения  
времени 

 
 
 

Практическая работа № 56-57. Практическое ознакомление с методикой работы 
над простыми арифметическими задачами 

Цель работы: практическое ознакомление с методикой работы над простыми 
арифметическими задачами 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
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реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 

пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
Порядок проведения:  

1. Анализ программных требований при изучении простых и составных арифметическими 
задач в начальных общеобразовательных и  коррекционных классах 
2. Практическое ознакомление с методикой ознакомления обучающихся начальных 
(коррекционных) классов с простыми арифметическими задачами. 
3.Анализ и поиск решение задач. 

 
 

Практическая работа № 58. Анализ основных трудностей и особенностей 
усвоения практических навыков в ходе решения составных задач у обучающихся 
начальных классов 

Цель работы: анализ основных трудностей и особенностей усвоения практических 
навыков в ходе решения составных задач у обучающихся начальных классов 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
Порядок проведения:  
1. Системный анализ основных положений обучения решению арифметических задач. 
2. Практическая работа по решению составных задач 

 работа над содержанием задачи. 
 поиск решения задачи. 
 решение задачи. 
 формулировка ответа. 
 проверка решения задачи. 
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 последующая работа над решенной задачей. 
3. Составление краткой записи к задачам 

 сокращенная форма записи, при которой из текста задачи выписывают 
числовые данные и только те слова и выражения, которые необходимы для 
.понимания логического смысла задачи. 

 сокращенно-структурная форма записи, при которой каждая логическая часть 
задачи записывается с новой строки. 

 схематическая форма записи. 
 графическая форма записи. 

4. Анализ  ошибок обучающихся при решении составных задач 
 
ошибки причины ошибок 
непонимание смысла задачи  
неправильно выбрали действие для 
решения 

 

ошибки невнимания  
фрагментарное выполнение задания  
вычислительные ошибки  
не поняли смысл задач данного вида  
фрагментарно выполнили задание  

 
 
 
 

Практическая работа № 59-60.  Практическое ознакомление с методикой 
работы над задачами, связанными с пропорциональными величинами 

Цель работы: практическое ознакомление с методикой работы над задачами, 
связанными с пропорциональными величинами 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
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универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 

Порядок проведения:  
1. Системный анализ основных положений обучения решению задач, связанных с 
пропорциональными величинами. 
2. Практическая работа по решению задач данного вида 

 работа над содержанием задачи. 
 поиск решения задачи. 
 решение задачи. 
 формулировка ответа. 
 проверка решения задачи. 
 последующая работа над решенной задачей. 

3. Составление краткой записи к задачам 
 сокращенно-структурная форма записи, при которой каждая логическая часть 

задачи записывается с новой строки. 
 схематическая форма записи. 

 
Приложение «Виды задач, связанные с пропорциональными величинами » 

Задачи, связанные с пропорциональными величинами 
Величины 

№ Цена   Количество     Стоимость   Задачи   
1 постоянная даны два 

значения 
дано одно 
значение, 
другое является 
искомым 

 В первый день магазин 
продал 8 одинаковых книг и 
получил за них 48 рублей, во   
второй день было продано 6   
таких же книг. Сколько 
денег получили за книги во  
второй день?  

2 постоянная дано одно 
значение, 
другое 
является 
искомым 

даны два 
значения 

В первый день магазин 
продал 8 одинаковых книг и 
получил за них 48 рублей, во   
второй день за продажу 
таких же книг магазин 
получил 36 рублей. Сколько 
книг   
продали во второй день?   
 

3 даны два 
значения 

постоянная дано одно 
значение, 
другое является 
искомым 

Магазин продал на 48 
рублей  несколько книг по 8 
рублей и  столько же 
альбомов по 3 рубля. 
Сколько денег получено за  
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альбомы? 
4 дано одно 

значение, 
другое является 
искомым 

постоянная даны два 
значения 

Магазин продал на 48 
рублей несколько книг по 8 
рублей и столько же 
альбомов   
на 18 рублей. Сколько стоит  
один альбом? 

5 даны два 
значения 

дано одно 
значение, 
другое 
является 
искомым 

постоянная Магазин продал 6 книг по 8 
рублей и несколько 
альбомов по 3 рубля. За все 
книги получено столько же 
денег,  сколько и за все 
альбомы.  Сколько продано 
альбомов?   

6 дано одно 
значение, 
другое является 
искомым 

даны два 
значения 

постоянная Магазин продал 6 книг по 8  
рублей и 16 альбомов. За все  
книги заплатили столько же  
денег, сколько и за все 
альбомы. Сколько стоит 
один  альбом?  

Задачи на пропорциональное деление 
Величины 

№ Цена   Количество     Стоимость   Задачи   
1 постоянная даны два 

значения 
дана сумма 
значений 
соответствующих 
количеству. 
Найти  слагаемые 

Оля купила 5 тетрадей в 
клетку и 3 тетради в линейку 
по  такой же цене. Всего она 
заплатила 16 рублей. 
Сколько  стоили тетради в 
клетку и  линейку в 
отдельности? 

2 постоянная дана сумма 
значений 
соответствующи
х количеству. 
Найти  
слагаемые 

даны два значения Оля купила тетради в клетку  
и в линейку по одинаковой  
цене, всего 8 штук. За 
тетради в клетку она 
заплатила 1  рублей, а за 
тетради в линейку 6 рублей. 
Сколько было  куплено 
тетрадей в клетку  в линейку 
в отдельности?   

3 даны два 
значения 

постоянная дана сумма 
значений 
соответствующих 
количеству. 
Найти  слагаемые 

В магазине продали 
одинаковое количество 
шапок и шарфов. Шапка 
стоила 50 рублей,  а шарф 30 
рублей. За все проданные 
вещи получили 24 рублей. 
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Сколько стоили   
шапки и шарфы в 
отдельности?   

4 дана сумма 
значений 
соответствую
щих 
количеству. 
Найти  
слагаемые 

постоянная даны два значения В магазине продали 
одинаковое количество 
шапок и шарфов. Шапка с 
шарфом стоит   
80 рублей. За все шапки 
получили 150 рублей, а за 
все  шарфы 60 рублей. 
Сколько   
стоили шапка и шарф в 
отдельности? 

Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям 
Величины 

№ Цена   Количество     Стоимость   Задачи   
1 постоянная даны два 

значения 
Дана разность 
значений, 
соответствующих 
стоимости. Найти 
каждое значение 
 

В одном куске 3 м ткани, а в 
другом – 7 м такой же ткани. 
Второй кусок стоит на 240 
рублей больше первого. 
Сколько стоит каждый кусок 
ткани?   

2 постоянная 
Дана разность 
значений, 
соответствующи
х стоимости. 
Найти каждое 
значение  

Даны два 
значений 

Для санатория купили два 
ящика печенья. Один ящик 
стоил 300 рублей, другой – 
180 рублей. В одном ящике 
было на 6 кг печенья 
меньше, чем в другом. 
Сколько печенья было в 
каждом ящике? 

 
Практическая работа № 61-62. Практическое ознакомление с методикой работы 

по решению простых и составных задач на движение 
Цель работы: практическое ознакомление с методикой работы по решению простых 

и составных задач на движение 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 
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ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 

Порядок проведения:  
1. На основе анализа лекционного материала подготовить практические беседы  

 по ознакомлению с обучающихся по обучению решению простых текстовых 
задач на движение в одном направлении 

 по обучению решению составных задач на встречное движение и на движение в 
противоположных направлениях 

2. Составить рекомендации по организации работы на уроках математики при обучении 
младших школьников решению задач на движение 
3. Выполнить решение и анализ задач на движение в противоположном направлении. 

Дидактический материал «Обучение решению простых текстовых задач на 
движение в одном направлении» 

Подготовительная работа к решению задач связанных с движением, 
предусматривает: обобщение представлений детей о движении, знакомство с новой 
величиной – скоростью, раскрытие связей между величинами: скорость, время, 
расстояние. 

С целью обобщения представлений детей о движении полезно провести 
специальную экскурсию по наблюдению за движением транспорта, после чего провести 
наблюдение в условиях класса, где движение будут демонстрировать сами дети. На 
экскурсии и во время работы в классе пронаблюдать за движением одного тела и двух тел 
относительно друг друга. Так, одно тело (машина, человек, и т.п.) может двигаться 
быстрее и медленнее, может остановиться, может двигаться по прямой или кривой. Два 
тела могут двигаться в одном направлении, а могут двигаться в противоположных 
направлениях: либо приближаться друг к другу (двигаясь на встречу одно к другому), 
либо удаляясь одно от другого. Наблюдая указанные ситуации в условиях класса,  надо 
показать детям, как выполняются чертежи: расстояние принято обозначать отрезком; 
место отправления, встречи, прибытия  обозначают либо черточкой, либо флажком; 
направление движения указывают стрелкой. 

Важным результатом ознакомления учащихся с простыми задачами на движение в 
одном направлении является усвоение простейших формул, связывающих такие 
величины, как скорость, время и расстояние (v, t, s ). 

Рассмотрим основные пути усвоения зависимости между этими величинами, 
характеризующими равномерное движение. 

На первом из уроков необходимо, опираясь на жизненный опыт и наблюдения 
учащихся обратить внимание детей на то, что некоторые предметы могут двигаться 
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быстрее и медленнее. Например, велосипедист может обогнать пешехода, автомобиль – 
велосипедиста, самолет – автомобиль и т.д. Предметы могут двигаться равномерно. Так, 
например, пешеход может проходить за каждый час по 3 км; автомобиль может проезжать 
за каждый час по 100 км; бегун может пробегать за каждую секунду по 8 м и т.д. В этом 
случае говорят, что скорость (соответственно) пешехода – 3 км в час (записывают 3км/ч), 
автомобиля 100 км/ч, бегуна – 8 м/с. 

При ознакомлении со скоростью необходимо так организовать работу учащихся, 
чтобы они сами нашли скорость своего движения пешком. Дети проходят расстояние за 
одну минуту. Учитель же сообщает, что расстояние, которое ученик прошел за 1 минуту 
называется скоростью. Учащиеся называют свои скорости. Затем учитель называет 
скорости некоторых видов транспорта и  подводит детей к выводу: скорость движения – 
это расстояние, которое проходит движущийся предмет за единицу времени. После этого 
рассматриваются простые задачи, на основании которых делается вывод, что для 
нахождения скорости движения предмета, нужно расстояние, которое прошел предмет, 
разделить на время, затраченное для этого. Если скорость обозначить буквой v, путь – 
буквой s, а время - буквой t, то можно записать этот вывод в виде формулы: v= s : t. 

На последующих уроках с помощью решения соответствующих простых задач 
устанавливается, что расстояние равно скорости, умноженной на время: s = v *.t. 

На основе решения  следующего вида   задач устанавливается, что время равно 
расстоянию, деленному на скорость:    t = s : v.  Можно обратить внимание учащихся на 
связь между этими тремя формулами (например, последняя формула может быть 
выведена из первой) 

В результате решения соответствующих простых задач ученики должны усвоить 
такие связи: 

 если известны расстояние (s) и время (t) движения, то можно найти скорость 
(v) действием деления: v=s: t 

 если известны скорость (v) и время (t) движения, то можно найти расстояние 
(s)действием умножения: s=v*t 

 если известны расстояние (s) и скорость (v), то можно найти время (t) 
движения действием деления: t=s: v. 

Таким образом, специфика этих задач обуславливается введением такой величины, 
как скорость движения, а также использованием при их решении схем, которые отражают 
не отношения между величинами, а процесс движения и во многом облегчают поиск 
решения. 

 
 Дидактический материал «Обучение решению составных задач на встречное 

движение и на движение в противоположных направлениях» 

Среди составных задач особое внимание должно быть уделено задачам на встречное 
движение и в противоположных направлениях. Содержание этих задач включает новый 
элемент: здесь представлено совместное движение двух тел, что требует специального 
рассмотрения. 

До введения задач на встречное движение важно провести соответствующую 
подготовительную работу. Надо познакомить с движением двух тел навстречу друг другу. 
Такое движение могут продемонстрировать в классе вызванные ученики. Например, два 
ученика  начинают двигаться одновременно от двух противоположных стен навстречу 
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друг другу, а при встрече останавливаются. Одноклассники наблюдают, что расстояние 
между пешеходами все время уменьшалось, что, встретившись, они прошли все 
расстояние от стены до стены, и что каждый из них  затратил на движение до встречи 
одинаковое время. Под руководством учителя выполняется чертеж. Ещё можно провести 
наблюдение на улице за движением пешеходов, велосипедистов, автомобилей.  Расширить 
представления учащихся о встречном движении можно попутно с решением задач из 
учебника. С помощью упражнений надо выяснить, что значит 'вышли одновременно' 
пешеходы, автомашины и т. п. и что при этом они были в пути до встречи одинаковое 
время. Необходимо также, чтобы дети  твердо усвоили связь между величинами: 
скоростью, временем и расстоянием при равномерном движении, т. е. умели решать 
соответствующие простые задачи. 

Прежде чем ввести задачи на встречное движение очень важно сформировать 
правильные понятия об одновременном движении двух тел. Важно, чтобы дети уяснили, 
что если два тела вышли одновременно навстречу друг другу, то до встречи они будут в 
пути одинаковое время и пройдут все расстояние. Чтобы дети осознали это, следует 
включать задачи-вопросы, аналогичные следующим: 
1. Из двух городов одновременно отплыли навстречу друг другу два теплохода и 
встретились через 3 часа. Сколько времени был в пути каждый теплоход? 

2. Из деревни в город вышел пешеход и в это же время из города навстречу ему 
выехал велосипедист, который встретил пешехода через 40 минут. Сколько времени был в 
пути до встречи пешеход? 

Теперь можно ознакомить детей с решением задач на встречное движение. 
Целесообразно на одном уроке ввести все 3 вида, получая новые задачи путем 
преобразования данных в обратные. Такой прием позволяет детям самостоятельно найти 
решение, поскольку задача нового вида будет получена из задачи, уже решенной детьми. 

На последующих уроках проводится работа по закреплению умения решать задачи 
рассмотренных видов. 

Здесь так же, как и при решении других задач, полезно предлагать различные 
упражнения творческого характера. В частности, ставится вопрос вида: «Могли ли 
велосипедисты (теплоходы, пешеходы и т.п.) встретиться на середине пути? При каких 
условиях? Если велосипедисты после встречи будут продолжать движение, то какой их 
них придет раньше к месту выхода другого велосипедиста, если будет двигаться с той же 
скоростью и др.? 

Также в 4 классе вводятся задачи на противоположное движение. Каждая из этих 
задач имеет 3 вида в зависимости от данных и искомого. 

I вид – даны скорость каждого из тел и время движения, искомое – расстояние; 
II вид – даны скорость каждого из тел и расстояние, искомое – время движения; 
III вид – даны расстояние, время движения и скорость одного из тел, искомое – 

скорость другого тела. 
Ознакомление с задачами на движение в противоположных направлениях может 

быть проведено аналогично введению задач на встречное движение. Проводя 
подготовительную работу, надо, чтобы дети пронаблюдали движение двух тел 
(пешеходов, машин, катеров и т.д.) при одновременном выходе их одного пункта. Они 
должны заметить, что при таком движении расстояние между движущимися телами 
увеличивается. При этом надо показать, как выполняется чертеж. При ознакомлении с 
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решением задач этого вида тоже может на одном уроке решать три взаимообратные 
задачи, после чего выполнить сначала сравнение задач, а затем их решений. 

На этапе закрепления умения решать такие задачи ученики выполняют различные 
упражнения, как и в других случаях, в том числе проводят сравнение соответствующих 
задач на встречное движение и движение  в противоположных направлениях, а также 
сравнение решений этих задач. 

Далее учащиеся будут решать составные задачи на нахождение четвертого 
пропорционального, на пропорциональное деление, на нахождение неизвестного по двум 
разностям с величинами s, t, v. 

Задачи на пропорциональное деление вводятся по-разному: можно предложить для 
решения готовую задачу, а можно сначала составить ее, преобразовать задачу на 
нахождение четвертого пропорционального, в задачу на пропорциональное деление, и 
после их решения сравнить как сами задачи, так и их решения. Обобщению умения 
решать задачи рассмотренного вида помогают упражнения творческого характера. До 
решения полезно спросить, на какой из вопросов задачи получается в ответе большее 
число и почему, а после решения проверить, соответствуют ли этому виду полученные 
числа, что является одним из способов проверки решения. Можно далее выяснить, могли 
ли получиться в ответе одинаковые числа и при каких условиях. 

При решении задач на движение в качестве средств наглядности, как правило, 
используются схематические чертежи,  так как чертеж помогает правильно определять и 
представлять жизненную ситуацию, отраженную в задаче. Однако в некоторых задачах на 
чертеже не всегда удается показать все величины и связи между ними, а также обозначить 
вопрос. 

Приведем в качестве примера задачу: «Моторная лодка прошла путь от одной 
пристани до другой за 20 мин со скоростью 625 м/мин. На обратный путь она 
затратила на 5 мин больше. На сколько меньше была скорость лодки на обратном 
пути?» 

Выяснив, что величины, фигурирующие в задаче – это время, скорость, расстояние, 
и опорные слова – туда и обратно, выполняется запись в следующем виде: 

 Расстояние Время Скорость 

Туда 
Обратно 

Одинаковое 
20 мин 

? на 5 мин > 

625 м/мин 

?                        на ? <  

Далее выясняется, что для ответа на вопрос задачи необходимо найти скорость, с 
которой лодка двигалась обратно, а для этого нужно знать время и расстояние. Время, 
потраченное на обратный путь, находим сложением: 

20 + 5 = 25 (мин). Теперь находим расстояние. Расстояние равно скорости, 
умноженной на время, а так как оно при движении туда и обратно одинаковое, то  625 х 20 
= 12500(м),  а скорость равна расстоянию, деленному на время: 12500  : 25 =500  (м/мин). 
Теперь можно ответить на вопрос задачи. Для этого из большей скорости вычитаем 
меньшую:  625 – 500 = 125 (м/мин) 

Сделав такую запись, учащимся проще ориентироваться  в выборе порядка 
выполнения действий и знака  выполняемого действия, так как в ней необходимы знания 
не только о взаимосвязях между величинами «скорость», «время», «расстояние», но и 
умения решать простые задачи на увеличение числа на несколько единиц и  задач на 
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разностное сравнение. 
Таким образом, после ознакомления со скоростью движения и изучения связи между 

величинами, скорость, время, расстояние, необходимо сформировать у детей умения и 
навыки решения задач на встречное движение  и движение в противоположных 
направлениях различных видов, а также умение решать и составлять задачи по чертежам и 
таблицам. 
Дидактический материал «Организация работы на уроках математики при обучении 

младших школьников решению задач на движение» 

Рассмотрим, как на практике вводятся простые задачи на движение в одном 
направлении. Учитель предлагает решить задачу: 

Пешеход был в пути 3 часа. Он прошел расстояние 12 км. Каждый час он проходил 
одинаковое расстояние. Сколько км в каждый час проходил пешеход?  

- Расстояние, пройденное пешеходом, обозначим отрезком. Сколько часов был в 
пути пешеход? 

- Что еще сказано о пешеходе? На сколько равных частей мы должны разделить 
отрезок? 

1 час                                 1час                                 1 час 

_____________________________________________________________ 

                                           12 км 

- А теперь внимательно посмотрите на чертеж и скажите: сколько 
километров  пешеход проходил в каждый час? (4 км) 

- Как узнали? (12:3) 
- Почему делили? (Потому что пешеход был в пути 3 часа, и в каждый час проходил 

одинаковое расстояние). 
- Итак, сколько километров проходил пешеход в каждый час? (4 км) 

-Число 4 обозначает, что в каждый час пешеход проходил по 4 км. Эта величина 
называется скоростью, которая показывает, какое расстояние проходит пешеход в каждый 
час. 

- Давайте запишем решение и ответ  этой задачи 

12 : 3 = 4 км/ч 

Ответ: скорость пешехода 4 км/ч 

- Итак, что же обозначает скорость? (Какое расстояние проходит пешеход в каждый 
час, т.е. какое расстояние проходит предмет за единицу времени). 

Затем решается несколько задач на нахождение скорости, если известно расстояние 
и время [9, с. 5] 

На следующем уроке вводятся простые задачи на нахождение расстояния 

Велосипедист двигался со скоростью 16 км/ч. Какое расстояние проехал 
велосипедист за 3 ч? 

- О каких величинах идет речь в задаче? (О скорости, времени, расстоянии). 
- Расстояние обозначим отрезком. Сколько часов был в пути велосипедист? (3 ч) 

- Что еще сказано о велосипедисте? (Что он двигался со скоростью 16 км/ч).  - Что 
это значит? (Что каждый час он проезжал 16 км). 

- На сколько равных частей разделим отрезок? (На 3 равные части). 
- Почему? (Так как был в пути 3 часа). 
        16 км/ч            16 км/ч                16 км/ч 
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________________________________________________  

                                         ? км 

- А теперь посмотрите на чертеж и скажите: чему же равно расстояние, которое 
проехал велосипедист за 3 часа? (48 км) 

- Как узнали? (16 х 3=48). 
- Почему умножили? (Потому что каждый час велосипедист проезжал по 16 км, а 

ехал 3 ч, т.е. по 16 нужно взять 3 раза). 
- Запишите решение и ответ задачи. 
16 х 3 = 48 (км) 
Ответ: 48 км проехал велосипедист. 
После решения задач  с использованием чертежа учащиеся делают вывод. 

Скорость Время Расстояние 

16 км/ч 3 ч ? км 

- Посмотрите в таблицу и скажите, как найти расстояние, если известны скорость и 
время? (Чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время) [9, с.6] 

Теперь знакомимся с задачами на нахождение времени движения. 
Автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч. За сколько часов он проехал расстояние, 

равное 240 км? 

- О каких величинах идет речь в задаче? (О скорости, времени, расстоянии). 
Краткую запись будем составлять в виде таблицы. 

Скорость Время Расстояние 

60 км/ч ? ч 240 км 

- Что сказано о расстоянии? (Что автомобиль проехал 240 км). Запишем это в 
таблицу. 

- Что сказано о скорости? (Что автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч). Запишите это 
в таблицу. 

- О чем спрашивается в задаче? (Сколько часов был в пути автомобиль?) Обозначим 
в таблице. 

- Что обозначает скорость? (Автомобиль проезжал по 60 км в ч). 
- Сколько времени потратил автомобиль на весь путь? (4 ч) 

- Как узнали? (240 : 60) 
- Почему? (Автомобиль проезжал по 60 км в ч, а всего 240 км). 
- Запишите решение задачи и ответ задачи. 
240 : 60 = 4 (ч) 
Ответ: за 4 ч он проехал это расстояние. 
После этого учащиеся  решают  несколько задач на  нахождение времени [9, с.7]  и 

делают вывод. 
- А теперь посмотрите на таблицу и скажите: как же найти время, если известно 

расстояние и скорость? 

На последующих уроках решаются все три типа задач вперемешку. 
Рассмотрим введение составных задач на встречное движение и на движение в 

противоположных направлениях 

Из двух поселков одновременно навстречу друг другу выехали 2 велосипедиста и 
встретились через 2 часа. Один ехал со скоростью 15 км/ч, а второй – 18 км/ч. Найти 
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расстояние между поселками. 
- Что известно о движении велосипедистов? Что надо узнать? 

- Пусть это будет поселок, из которого вышел 1 велосипедист (Учитель выставляет в 
наборное полотно карточку с римской цифрой «I»). 

- А это поселок, из которого выехал 2 велосипедист (Выставляет карточку «II»). 
- Двое из вас будут велосипедистами. (Выходят два ученика). 
- С какой скоростью ехал 1 велосипедист? (15 км/ч). Это твоя скорость. (Учитель 

дает карточку, на которой написано число 15). 
- С какой скоростью ехал II велосипедист? (18 км/ч).  Это твоя скорость. (Дает 

второму ученику карточку с числом 18).   
- Сколько времени они будут двигаться до встречи? (2 часа). 
- Начинайте двигаться. Прошел час (Дети вставляют одновременно свои карточки в 

наборное полотно). 
- Прошел второй час. (Дети вставляют карточки). 
- Встретились ли велосипедисты? (Встретились). 
- Почему? (Шли до встречи 2 часа). 
- Обозначим место встречи. (Вставляет  флажок). 
- Что надо узнать? (Все расстояние). Обозначу вопросительным знаком.  
             15 км/ч         18 км/ч 

                         ? км 

После такого разбора учащиеся сами находят два способа решения. Решение надо 
записать с пояснением сначала определенными действиями, а позднее можно записать 
выражением или уравнением. 

I способ 

1. 15 х 2=30 (км) проехал первый велосипедист 

2. 18 х 2=36 (км) проехал второй велосипедист 

3. 30 + 36=66 (км) расстояние между поселками 

II способ 

1. 15 + 18=33 (км) сблизились велосипедисты в 1 час 

2. 33 х 2 = 66 (км) расстояние между поселками 

  
Если дети затрудняются в решении II способом, надо вновь проиллюстрировать 

движение: прошел час – сблизились на 33 км, то есть велосипедисты 2 раза проехали по 
33 км. То есть по 33 взять сколько раз? (2 раза).  

Учитель на доске, а дети в тетрадях выполняют чертеж к решенной задаче. 
      15км/ч              2 ч               18 км/ч 

I ._________________________________________________. II 
?  км 

Выясняется, какой из велосипедистов прошел до встречи большее расстояние и 
почему. 

Учитель изменяет условие задачи, используя тот же чертеж. 
      15км/ч                            ? ч                     18 км/ч 

I ._______________________________________________. II 
66 км 

Дети составляют задачу по этому чертежу, затем коллективно разбирается, после 
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чего записывается решение с пояснением. Условие задачи еще раз меняется. 
     ? км/ч                              2 ч                        18 км/ч 

I ._______________________________________________ II 
66 км 

Ученики составляют задачу, после чего коллективно разбирают 2 способа решения. 
I способ. 

1. 18*2=36 (км) проехал до встречи II велосипедист 

2. 66-36=30 (км) проехал до встречи I велосипедист 

3. 30:2=15 (км/ч) скорость I велосипедиста 

II способ 

1. 66:2=33 (км) сближались велосипедисты в час 

2. 33-18=15 (км/ч) скорость I велосипедиста 

Дидактический материал «Решение и анализ задач на движение в 
противоположном направлении» 

Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях отплыли два 
катера. Один плыл со скоростью 25 км/ч, другой – со скоростью 30 км/ч. Какое 
расстояние стало между ними через 2 часа? 

- Как вы думаете, сколько способов решения имеет данная задача? (2 способа) 

- Какой главный вопрос задачи? 

- Что нужно знать, чтобы ответить на главный вопрос задачи? (Сколько километров 
прошел первый катер за 2 часа и сколько километров прошел 2 катер за 2 часа) 

- Нам это известно? (нет) 
- Что нужно знать, чтобы найти расстояние первого катера? (скорость первого катера 

и время, за которое он прошел определенный путь) 

- Нам это известно? (да) 
- С помощью какого действия мы найдем расстояние, которое прошел 1 катер? 

(умножения) 
Что нужно знать, чтобы найти расстояние второго катера? (скорость второго катера 

и время, за которое он прошел определенный путь) 

- Нам это известно? (да) 
- С помощью какого действия мы найдем расстояние, которое прошел 2 катер? 

(умножения) 
- Зная расстояние, которое прошли катера за 2 часа, можем мы ответить на вопрос 

задачи? (да) 
- С помощью какого действия? (сложения) 
- Это первый способ решения задачи. 
1 способ 

Решение: 
25 x 2 = 50 (км) – прошел первый катер за 2 часа 

30 x 2 = 60 (км) – прошел второй катер за 2 часа 

50 + 60 = 110 (км) – расстояние между катерами через 2 часа 

Ответ: 
110 км расстояние между катерами 

- Как еще можно решить данную задачу? 

(Найти скорость удаления катеров, затем расстояние между катерами через 2 часа) 
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2 способ 

Решение: 
1) 25 + 30 = 55 (км/ч) – скорость удаления катеров 

2) 55 x 2 = 110 (км) – расстояние между катерами через 2 часа 

Ответ: 
110 км расстояние между катерами 

- Далее ученикам предлагается сравнить эти два способа решения задачи. Какое 
новое понятие вводится во втором способе решения? Что такое скорость удаления? (Это 
расстояние, на которое удаляются катера друг от друга за час) 

Задачи  на движение являются тем видом задач, которые могут быть включены на 
разных уровнях сформированности умения решать задачи. Процесс движения 
многогранен,  т.е. в различных ситуациях он может совершаться при разных условиях и 
иметь различные результаты. В связи с этим,  задачи на движение могут варьироваться от 
простых задач до задач повышенной сложности. 

После ознакомления со скоростью движения и изучения связи между величинами, 
скорость, время, расстояние, необходимо сформировать у детей умения и навыки решения 
задач на встречное движение различных видов, а также умение решать и составлять 
задачи по чертежам и таблицам. Ученики должны научиться сравнивать задачи и 
выявлять сходное и различное, составлять задачи по выражениям. 

Сложность обучению решению задач на движение имеет несколько причин. Во-
первых, задачи на движение имеют много видов. Во-вторых, в задачах на движение 
описывается не одна «застывшая» ситуация, а процесс движения в динамике его развития, 
то есть несколько связанных между собой ситуаций. Это вызывает у учащихся трудности 
на первом же этапе решения задачи, то есть ещё при анализе, так как не все дети могут 
связать описанные ситуации в нужной последовательности. Поэтому,  важное  значение 
имеет подготовительный этап, который должен начинаться задолго до того, как начнётся 
само обучение решению задач на движение. 
 

 
 
 

Практическая работа № 63-64. Практическое ознакомление с методикой 
изучения геометрического материала 

Цель работы: практическое ознакомление с методикой изучения геометрического 
материала  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 



93 

 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 

Порядок проведения:  
1. Анализ программных требований при изучении элементов геометрии обучающихся 
начальных общеобразовательных и  коррекционных классов 
2. Практическое ознакомление с методикой  ознакомления обучающихся с 
геометрическими фигурами 

 точка, отрезок, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат и.т.д. 
3. Подбор упражнений и заданий, с целью развития пространственных представлений  
обучающихся. 
 

Практическая работа № 65-66. Практическое ознакомление с методикой 
изучения алгебраического  материала  

Цель работы: практическое ознакомление с методикой изучения алгебраического  
материала  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: программа и учебник по математике для 1-4 класса, методические 
пособия для учителя, дидактические материалы для обучающихся. 
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Порядок проведения:  
1. Анализ программных требований при изучении элементов алгебры обучающихся 
начальных общеобразовательных и  коррекционных классов 
2. Практическое ознакомление с методикой рассмотрения элементов алгебры. 

 числовые равенства и неравенства. 
 подготовка к ознакомлению с переменной. Элементы буквенной символики. 
 неравенства с переменной. 
 уравнение 

3. Анализ наглядных пособий при изучении алгебраического материала. 
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Введение 
 

Закреплению знаний студентов по методике преподавания естествознания в 
начальной школе, несомненно, способствуют соответствующие вопросы и задания 
теоретического курса. Однако они  не в полной мере решают проблему реализации 
требования усиления практической направленности курса. Практическая же деятельность 
студентов по освоению теоретического материала повышает уровень их знаний, 
способствует развитию их профессиональных качеств, компетенций, усиливает 
подготовку будущего учителя к работе в реальном процессе. 

Методические указания по выполнению практических работ по  МДК 01.05  
Естествознание с методикой преподавания ПМ 01 Преподавание по программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для реализации ФГОС по 
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании СПО 
углубленной подготовки. 

Общий объем времени, отведенный на выполнение практической работы по МДК 
01.05  Естествознание с методикой преподавания составляет в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой– 32 часа. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать работу 
и рационально использовать свое время при овладении содержанием МДК 01.05. При 
разработке содержания практических занятий учитывалось, что наряду с формированием 
умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, 
углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 
готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 
интеллектуальные умения обучающихся. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 
• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными ФГОС и рабочей программой МДК 01.05  
Естествознание с методикой преподавания;  

• обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 
знаний;  

• совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

• развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.; 

• выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива при решении поставленных задач при 
освоении общих и профессиональных компетенций. 

Соответственно в процессе освоения МДК 01.05  Естествознание с методикой 
преподавания  должны овладеть: 

умениями: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока окружающего мира, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 



5 

 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 
- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе. 
знаниями: 
- требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 
- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования; 
- воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами 

в развитии и трудностями в обучении; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
-виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций студентов:  
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
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Содержание практических работ 
 

Практическая работа №1 
Тема: Практическая работа с картографическими источниками 
Цель работы:  работа с картографическими источниками: определение 

географических объектов, координат, расположение объектов 
Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

Оборудование: карта полушарий, физическая карта России, атлас 
Порядок проведения: 

1. С помощью карт атласа и других источников информации выпишите в таблицу 
географические объекты, названные в честь первопроходцев и мореплавателей.  

Имя первопроходца и мореплавателя  Географические объекты,  названные в 
их честь  

    
     
2. . Определите географические координаты точек. Результат работы оформите в виде 
таблицы.  
 Карта полушарий   
Географический объект  Координаты  Координаты  Географический объект  
г. Оттава (Сев. Америка)    19° с.ш. 99° з.д.      
гора Косцюшко (Австралия)    6° ю.ш. 105° в.д.    
г. Каир (Африка)    34° ю.ш. 19° в.д.    
 Физическая карта России   
Географический объект  Координаты  Координаты  Географический объект  
г. Якутск    60° с.ш. 32° в.д.      
г. Эльбрус    58° с.ш. 60° в.д.    
г. Мурманск    55° с.ш. 38° в.д.    
 
3. По плану местности и по физической карте полушарий определите, в каком 
направлении расположены названные объекты.  Данные занесите в таблицу.  

План местности    Карта полушарий  
№  Задания٭  Направление  №  Задания  Направление  
1  Родник относительно 

населенного пункта  
  1  Москва относительно 

Санкт-Петербурга  
  

2  Озеро относительно дома 
лесника   

  2  Мурманск 
относительно Москвы  
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3  И т.п.    3  Атлантический океан 
относительно части 
света Европа  

  

4      4  В каком направлении 
следует двигаться, для 
того чтобы попасть из 
Берлина в Париж 
(Евразия)?  

  

5      5  В каком направлении 
движется корабль, 
если его путь лежит 
из Мадагаскара на 
полуостров Сомали?  

  

 
 
4. С помощью шкалы высот и глубин определите преобладающие и абсолютные высоты 
(глубины) географических объектов. Полученные результаты оформите в таблице.  
  

 Карта полушарий   
объект  высота  объект  глубина  
Вулкан Килиманджаро    Марианский желоб    
Вулкан Везувий    Мексиканский залив    
Пустыня Гоби    Аравийское море    
Тибет    Море Лаптевых    
 Физическая карта России   
объект  высота  объект  глубина  
Гора Эльбрус    Озеро Байкал    
Уральские горы    Берингово море    
Западно-Сибирская 
низменность  

  Баренцево море    

Хибины    Черное море    
  
5.Задание: обозначить на контурной карте объекты:  
Равнины: Амазонская низменность, Индо-Гангская низменность, Месопотамская 
низменность, Западно-Сибирская равнина, Восточно-Европейская равнина, 
Прикаспийская низменность, Среднесибирское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 
Аравийское плоскогорье, Среднерусская возвышенность.  
Горы: Гималаи (Джомолунгма), Анды (Аконкагуа), Кордильеры (Денали), Кавказ 
(Эльбрус), Альпы (Монблан), Атлас (Тубкаль), Уральские (Народная), Тянь-Шань (пик 
Победы), Скандинавские горы, Алтай (Белуха), Памир (пик Коммунизма).  
Вулканы: Ключевская Сопка, Везувий, Этна, Гекла, Килиманджаро, Фудзияма, Кракатау, 
Камерун, Орисаба, Котопахи, Эльбрус, Эребус.  
Рельеф дна океана: Марианский желоб, Срединно-Атлантический хребет, Перуанская 
котловина, о. Исландия, Тихоокеанское Огненное кольцо.  
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Памятка «Обозначение гор на контурной карте»  
1. Определив географическое положение гор на физической карте, найти это место на 
контурной карте, ориентируясь по линиям градусной сетки, береговой линии, речной 
сети.  
2. Обозначить горы коричневой линией, показывающей направление главного хребта, 
обратив внимание на точность нанесения этой линии относительно основных 
ориентиров.  
3. Надписать название гор вдоль обозначенной линии.  
4. В условных знаках к карте пояснить, как обозначены горы.  
5. Точкой указать местоположение самой большой вершины горной системы, 
подписать её высоту и название (если название не помещается, обозначить его 
цифрой и сделать сноску в условные знаки).  

Памятка «Обозначение равнин на контурной карте»  
1. Определив географическое положение равнины на физической карте, найти это 
место на контурной карте, ориентируясь по линиям градусной сетки, береговой 
линии, речной сети.  
2. Надписать название равнины на контурной карте так, как это сделано на карте 
физической.  

Обозначение на контурной карте других объектов литосферы  (вулканы, отдельные 
вершины)  

1. Определив географическое положение объекта на физической карте, найди это 
место на контурной карте, ориентируясь по линиям градусной сетки, береговой 
линии, речной сети.  
2. Обозначить объект на контурной карте таким же условным знаком, как это сделано 
на карте физической, обратив внимание на точность нанесения объекта относительно 
основных ориентиров.  
3. Надписать название объекта так, как это сделано на карте физической.  
4. В условных знаках к карте пояснить, как обозначен объект.  
 
 
6. Используя карты атласа, охарактеризуйте географическое положение одной из гор 
на ваш выбор: Кордильеры, Анды, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Алтай, Тянь-
Шань, Гималаи.  

  
План  Описание  

На каком материке и в какой его части находятся?    
Положение гор относительно других объектов  
(соседние равнины, океаны, моря и т.д.)   

  

Направление    
Протяженность     
Ближайшие меридианы и параллели    
Средняя высота    
Географические координаты и высота наивысшей 
точки  
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7.  Охарактеризуйте географическое положение одной из равнин на ваш выбор:  
Амазонская, Восточно-Европейская, Среднерусская, Валдайская, Прикаспийская, 
Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье, Аравийское плоскогорье, 
Бразильское плоскогорье.  
 

План  Описание  
На каком материке и в какой его части находится?    
Положение  равнины  относительно  других  
объектов (соседние равнины, океаны, моря и т.д.)  

  

Между какими меридианами и параллелями она 
находится?   

  

В каком направлении вытянута равнина, на 
сколько километров в длину и ширину?  

  

Определить, к какому типу равнин по высоте 
относится.  

  

Какие крупные реки, озёра, города находятся на 
равнине?   

  

 
 
8.   Описание рельефа своей местности.  

План  Описание  
1. Какими формами образован рельеф?    
2. Характер поверхности рельефа вашей 

местности.  
  

3. Какова средняя высота местности?    
4. Максимальная абсолютная высота.    
5. Какие породы слагают местность?    
6. Какие полезные ископаемые добывают в вашей 

местности?  
  

7. Как изменен рельеф местности в результате 
хозяйственной деятельности человека?  

  

  
 
 

Практическая работа №2  
Тема: Создание презентационных материалов об океанах  на основе различных 

источников информации 
Цель работы:  создание презентационных материалов об океанах  на основе 

различных источников информации 
Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: компьютер, мультимедийные презентации по теме, проектор 
Порядок проведения: 

Презента́ция (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов, 
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). 
Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте 
презентации в удобной (доступной) форме. 
В презентации отразить вопросы (океан выбрать один): определение океана, открытие, 
животный мир, климат 

1. Тихий океан 
2. Атлантический океан 
3. Индийский океан 
4. Южный океан 
5. Северный Ледовитый океан 

 
1. Определите источник информации для работы. 
https://natworld-info.turbopages.org/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/skolko-i-kakie-okeany-est-
na-zemle-karta-nazvanija-opisanie-i-podvodnyj-mir 
https://myslide.ru/presentation/informaciya-ob-okeanax 
2. Для элементов оформления используйте ресурсы Интернет или собственные 
изображения. 
3. Выберите форму презентации. 
Формы презентаций: 
Слайдовая. 
Плакат (постер) или серия плакатов; географическая или ментальная карта (интеллект-
карта). 
Видеоролик. 
Буклет. 
4. Вспомните требования к слайд-презентации. 
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 
2.Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации). 
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления. 
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 
5.Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 
соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 
6.  Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинки текста, их 
расположение, цвет и размер). 

https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/skolko-i-kakie-okeany-est-na-zemle-karta-nazvanija-opisanie-i-podvodnyj-mir#tihij-okean-2-3
https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/skolko-i-kakie-okeany-est-na-zemle-karta-nazvanija-opisanie-i-podvodnyj-mir#atlanticheskij-okean-2-3
https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/skolko-i-kakie-okeany-est-na-zemle-karta-nazvanija-opisanie-i-podvodnyj-mir#indijskij-okean
https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/skolko-i-kakie-okeany-est-na-zemle-karta-nazvanija-opisanie-i-podvodnyj-mir#yuzhnyj-okean
https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/skolko-i-kakie-okeany-est-na-zemle-karta-nazvanija-opisanie-i-podvodnyj-mir#severnyj-ledovityj-okean-2
https://natworld-info.turbopages.org/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/skolko-i-kakie-okeany-est-na-zemle-karta-nazvanija-opisanie-i-podvodnyj-mir
https://natworld-info.turbopages.org/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/skolko-i-kakie-okeany-est-na-zemle-karta-nazvanija-opisanie-i-podvodnyj-mir
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7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
 

Практическая работа № 3  
Тема: Сравнение и описание особей одного рода по морфологическому критерию 
Цель работы:  составление морфологической характеристики растений одного рода  
Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: гербарий 
Порядок проведения: 

 
1. Рассмотрите предложенные образцы растений, сравните их. 

 

  
 

2. На основании сравнения, составьте морфологическую характеристику двух 
растений одного рода, заполните таблицу. 
 

Признак для сравнения Образец № 1 
Видовое название:____ 

Образец № 2 
Видовое 
название:_____ 

Род растения   
Тип корневой системы   
Стебель (древесный, травянистый,   
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прямостоячий, ползучий, стелющийся и 
т.п.) 
Листья (простые, сложные)   
Жилкование листьев   
Листорасположение   
Цветок или соцветие   
Плод, его название (сочный или сухой, 
одно- или многосемянный) 

  

 
3.Черты сходства двух видов растений одного рода_______________________________ 
4. Черты различия двух видов растений одного рода______________________________ 
5.Можно ли на основании морфологического критерия судить о видовой 
принадлежности растений? 

 
 

 
Практическая работа № 4 
Тема: Сравнение приспособления организмов к разным средам обитания (к водной, 

наземно – воздушной, почвенной) 
Цель работы:  сравнительный анализ приспособления организмов к разным средам 

обитания (к водной, наземно – воздушной, почвенной) 
Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 

1. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для 
исследования. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. Выявите 
относительный характер приспособленности. Полученные данные занесите в таблицу 
«Приспособленность организмов и её относительность». 

Таблица 1 
Приспособленность организмов и её относительность 

 

Название вида Среда обитания 
Черты приспособленности к среде 
обитания 

В чём выражается относительность 
приспособленности 

 
2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний о 
движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и 
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запишите общий вывод. 
 

 
 
 
 
 
 
3. Соотнесите приведённые примеры приспособлений с их характером 
 

1. Окраска шерсти белого медведя 
2. Окраска жирафа 
3. Окраска шмеля 
4. Форма тела палочника 
5. Окраска божьей коровки 
6. Яркие пятна у гусениц 
7. Строение цветка орхидеи 
8. Внешний вид мухи-журчалки 
9. Форма цветочного богомола 
10. Поведение жука-бомбардира 

1. Покровительственная окраска 
2. Маскировка 
3. Мимикрия 
4. Предупреждающая окраска 
5. Приспособительное поведение 

 
4. Сделайте вывод. 
 
Вопросы для контроля 

1. Приведите примеры приспособленности организмов к условиям существования. 
2. Почему одни животные имеют яркую, демаскирующую окраску, а другие, 

наоборот, - покровительственную? 
3. В чем сущность мимикрии? 
4. Распространяется ли действие естественного отбора на поведение животных? 

Приведите примеры. 
5. Каковы биологические механизмы возникновения приспособительной 

(скрывающей и предупреждающей) окраски у животных? 
6. Являются ли физиологические адаптации факторами, определяющими уровень 

приспособленности организма в целом? 
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7. В чем сущность относительности любого приспособления к условиям обитания? 
Приведите примеры. 

 
 
Практическая работа № 5 
Тема: Описание природных зон России 
Цель работы:  знакомство с природными зонами России 
Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: карта природных зон России 
Порядок проведения: 

Описание природных зон России по плану: 
а) географическое положение; 
б) климатические условия; 
в) почвы; 
г) растительность и животный мир, их типичные представители; 
д) природные ресурсы; 
 
Ответ оформить в виде таблицы 

 
 
 
Практическая работа № 6 
Тема: Составление рассказа или беседы к одному из уроков окружающего мира (по 

заданию преподавателя) 
Цель работы: составление рассказа или беседы к одному из уроков окружающего 

мира (по заданию преподавателя) 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: УМК «Окружающий мир» для начальной школы 
Порядок проведения: 

1. Выбор темы урока и класса (обратить внимание на эффективность использования 
данного метода при изучении нового материала). 
2. Постановка цели урока, планируемых результатов. 
3. Составление фрагмента урока. 
4. Обсуждение и анализ выступлений студентов. 

 
 
 
Практическая работа № 7 
Тема: Наблюдение  и анализ фрагментов уроков естествознания (окружающего 

мира) в начальных классах с целью выявления методов и приемов работы 
Цель работы:  наблюдение  и анализ фрагментов уроков естествознания 

(окружающего мира) в начальных классах с целью выявления методов и приемов работы 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
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языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: УМК «Окружающий мир» для начальной школы, видеоматериал 1 
 Порядок проведения: 

1.Просмотр видеоурока. 
2.Определение методов обучения. 
3.Целесообразность их использования на уроке на определенном этапе урока. 
4.Реализация педагогом методов обучения в педагогическом процессе. 
4. Обсуждени урока, анализ методов обучения используемых педагогом на уроке по 
плану, их целесообразность применения на уроке. 
5.Анализ работы студентов. 

 
Практическая работа № 8 
Тема: Наблюдение и анализ фрагмента урока объяснительного чтения 
Цель работы:  наблюдение и анализ фрагмента урока объяснительного чтения 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: видеоматериал 2 
Порядок проведения: 

1.Проанализируйте фрагмент урока объяснительного чтения по схеме 
 
I. Организационная деятельность учителя 
1. Соответствие темы урока программе, рекомендациям тематического 
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планирования. 
2. Место данного урока в системе уроков по теме. 
3. Наличие плана урока и четко поставленных задач (познавательные, 

воспитательные, развивающие). 
4. Доведение задач урока до учащихся. 
5. Тип урока. Особенности его структуры. Основные этапы урока, наличие 

логических переходов от одной части к другой. 
6. Методы обучения природоведению. 
7. Степень оснащенности урока наглядными средствами обучения, учебными 

пособиями (ландшафтные картины, чучела, муляжи, коллекции, гербарии, географические 
карты и т.д.). технические средства. 

8. Ведение документации учителя на уроке (тетради, дневники учащихся, дневники 
наблюдений, календари природы). 

9. Рациональность использования времени урока. 
10. Речь учителя (темп, дикция, образность, эмоциональность, точность 

использования природоведческой терминологии). 
11. Интеллектуальный и нравственный облик учителя, педагогическая культура, 

такт и внешний вид учителя на уроке. 
 
II. Дидактическая деятельность учителя (учет и степень отражения принципов 

дидактики) 
1. Научность изучения материала на уроке 
а) установление причинно-следственных связей, 
б) основные природоведческие понятия и представления. Основа их формирования 

(наблюдения, опыты, прежние знания), 
в) показ жизненной значимости природоведческих знаний, приобретаемых на 

уроке. 
2. Связь обучения с жизнью (политехническая направленность обучения и выход 

на межпредметные связи). 
3. Наглядность. 
4. Индивидуализация обучения. 
5. Реализация краеведческого принципа. 
6. Доступность и посильность (дифференцированный подход с учетом 3-х групп 

учащихся). 
7. Эффективность контроля за знаниями учащихся на уроке. Правильность и 

мотивированность оценки. 
8. Объем домашнего задания, методика доведения его до учащихся, виды 

домашних заданий (наблюдения, пр. работы, работа с картой, моделирование. Опыты, 
зарисовки). 

  
III. Особенности применения приемов объяснительного чтения 
1. чтение в связи с самостоятельными наблюдениями учащихся (изучение явлений 

природы, наблюдения за погодой и т.д. ); 
2. чтение, проводимое после предметных уроков (н-р изучение полезных 

ископаемых, устройство компаса и т.д.); 
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3. чтение после демонстрации опытов (н-р, при изучении свойств воды и воздуха); 
4. чтение, подготовленное рассмотрением наглядных пособий с соответствующей 

беседой и рассказом учителя (уроки по изучению многообразия растений и животных ); 
5. чтение после экскурсии (н-р, в лесопарк при изучении сообщества леса и 

ярусности). 
IV. Воспитательная деятельность учителя 
1. Формирование материалистического миропонимания природоведческого 

материала. Атеистическая направленность урока. 
2. приемы развития эстетического восприятия, понимания красивого в природе, в 

труде людей. 
3. Эффективность трудового воспитания (трудолюбие учащихся, привитие любви к 

труду и уважения к людям труда, формирование трудовых навыков). 
4. Привитие у детей любви к природе и ее охране, развитие наблюдательности. 
5. Стиль педагогического руководства группой учащихся на уроке (авторитарный, 

демократический, либеральный). 
Позиция учителя по отношению к учащимся. 
V. Деятельность учащихся на уроке. 
1. Соответствие приемов и методов обучения и воспитания задачам развития детей. 
а) логические упражнения, направленные на использование операций: сравнение, 

анализ. Синтез, обобщение, систематизация, конкретизация и т.д. 
б)приемы и методы , направленные на развитие внимания, памяти, воображения 
в) использование на уроке элементов проблемности 
г) виды и характер самостоятельных работ. Наличие навыков самостоятельной 

работы и ее уровень 
д)наличие интереса к уроку и к учебному процессу (его уровень) 
е) уровень аналитического мышления (умение планировать свой ответ, 

анализировать и оценивать итоги своей деятельности и товарищей). 
2. Характер познавательной деятельности школьников (репродуктивный, 

творческий). 
3. Степень сформированности навыка работы в дневниках природы, тетрадях, с 

приборами, на классной доске. 
4. Глубина и осознанность знаний. 
5. Стиль отношения друг к другу, к учителю; внешний вид учащихся. 
6. Степень дисциплинированности. 

 
 
Практическая работа № 9 
Тема: Наблюдение и анализ фрагмента предметного урока 
Цель работы: наблюдение и анализ фрагмента предметного урока  
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования с учетом 
особенностей развития обучающихся 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
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универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: видеоматериал 3 

1.Проанализируйте фрагмент предметного урока по схеме 
I. Организационная деятельность учителя 
1. Соответствие темы урока программе, рекомендациям тематического 

планирования. 
2. Место данного урока в системе уроков по теме. 
3. Наличие плана урока и четко поставленных задач (познавательные, 

воспитательные, развивающие). 
4. Доведение задач урока до учащихся. 
5. Тип урока. Особенности его структуры. Основные этапы урока, наличие 

логических переходов от одной части к другой. 
6. Методы обучения природоведению. 
7. Степень оснащенности урока наглядными средствами обучения, учебными 

пособиями (ландшафтные картины, чучела, муляжи, коллекции, гербарии, географические 
карты и т.д.). технические средства. 

8. Ведение документации учителя на уроке (тетради, дневники учащихся, дневники 
наблюдений, календари природы). 

9. Рациональность использования времени урока. 
10. Речь учителя (темп, дикция, образность, эмоциональность, точность 

использования природоведческой терминологии). 
11. Интеллектуальный и нравственный облик учителя, педагогическая культура, такт 

и внешний вид учителя на уроке. 
 II. Дидактическая деятельность учителя (учет и степень отражения принципов 

дидактики) 
1. Научность изучения материала на уроке 
а) установление причинно-следственных связей, 
б) основные природоведческие понятия и представления. Основа их формирования 

(наблюдения, опыты, прежние знания), 
в) показ жизненной значимости природоведческих знаний, приобретаемых на уроке. 
2. Связь обучения с жизнью (политехническая направленность обучения и выход на 

межпредметные связи). 
3. Наглядность. 
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4. Индивидуализация обучения. 
5. Реализация краеведческого принципа. 
6. Доступность и посильность (дифференцированный подход с учетом 3-х групп 

учащихся). 
7. Эффективность контроля за знаниями учащихся на уроке. Правильность и 

мотивированность оценки. 
8. Объем домашнего задания, методика доведения его до учащихся, виды домашних 

заданий (наблюдения, пр. работы, работа с картой, моделирование. Опыты, зарисовки). 
  
III. Особенности применения приемов предметного урока 
1) демонстрация предмета, его название (связь зрительного образа и слова); 
2) наблюдение и восприятие целого предмета и его частей, но без особой 

детализации; 
3) рассмотрение отдельных частей предмета, главных и второстепенных; 
4) сравнение новых предметов с ранее изученными, выяснение признаков сходства и 

различия; 
5) обобщение - объединение всех знаний, полученных из личных наблюдений, 

беседы или рассказа учителя; 
6) закрепление материала на последующих уроках и внеклассных занятиях (чтение 

статьи в учебнике, наблюдения, зарисовки, лепка, составление коллекций, общественно-
полезные работы и пр.).  

IV. Воспитательная деятельность учителя 
1. Формирование материалистического миропонимания природоведческого 

материала. Атеистическая направленность урока. 
2. приемы развития эстетического восприятия, понимания красивого в природе, в 

труде людей. 
3. Эффективность трудового воспитания (трудолюбие учащихся, привитие любви к 

труду и уважения к людям труда, формирование трудовых навыков). 
4. Привитие у детей любви к природе и ее охране, развитие наблюдательности. 
5. Стиль педагогического руководства группой учащихся на уроке (авторитарный, 

демократический, либеральный). 
Позиция учителя по отношению к учащимся. 
V. Деятельность учащихся на уроке. 
1. Соответствие приемов и методов обучения и воспитания задачам развития детей. 
а) логические упражнения, направленные на использование операций: сравнение, 

анализ. Синтез, обобщение, систематизация, конкретизация и т.д. 
б)приемы и методы , направленные на развитие внимания, памяти, воображения 
в) использование на уроке элементов проблемности 
г) виды и характер самостоятельных работ. Наличие навыков самостоятельной 

работы и ее уровень 
д)наличие интереса к уроку и к учебному процессу (его уровень) 
е) уровень аналитического мышления (умение планировать свой ответ, 

анализировать и оценивать итоги своей деятельности и товарищей). 
2. Характер познавательной деятельности школьников (репродуктивный, 

творческий). 



21 

 

3. Степень сформированности навыка работы в дневниках природы, тетрадях, с 
приборами, на классной доске. 

4. Глубина и осознанность знаний. 
5. Стиль отношения друг к другу, к учителю; внешний вид учащихся. 
6. Степень дисциплинированности. 
 

 
Практическая работа № 10  
Тема:  Наблюдение и анализ фрагмента урока с демонстрацией опытов  
Цель работы: наблюдение и анализ фрагмента урока с демонстрацией опытов 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: видеоматериал 4  
Порядок проведения: 

1.Проанализируйте фрагмент демонстрации опытов на уроках окружающего мира (см. 
ссылку https://ok.ru/video/632523854081).  
2.Заполните таблицу «Анализ урока» 

Таблица. Анализ урока 
Тема урока  
Цели урока  
Этапы урока  
На каком этапе урока 
демонстрируется опыт и кем 

 

Какая ситуация вводится перед 
демонстрацией опыта 

 

Виды опыта, эксперимента  
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Цель опыта  
Формирование УУД во время 
проведения эксперимента 

 

Какие требования к проведению 
опыта соблюдались 

 

 
 

 
Практическая работа № 11-12 
Тема:   Составление плана – конспекта урока по естествознанию с коррекционно – 
развивающими технологиями 
Цель работы:  составление плана – конспекта урока по естествознанию с коррекционно – 
развивающими технологиями 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: УМК «Окружающий мир» для начальной школы  
Порядок проведения: 

На основе тематического планирования для обучающихся начальной 
коррекционной школы 7 вида разработать план – конспекта урока по естествознанию с 
коррекционно – развивающими технологиями со всеми структурными элементами (тема 
по выбору). 

Класс: 
Тема: 
Цель: 
Задачи: 
Планируемые результаты: 
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Формируемые УУД: 
Оборудование: 
План урока (с указанием времени): 
Ход урока 

 
 

 
Практическая работа № 13 
Тема: Составление тестовых заданий различных уровней при изучении курса 
«Окружающий мир» 
Цель работы:  составление тестовых заданий различных уровней при изучении курса 
«Окружающий мир» 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование: УМК «Окружающий мир» для начальной школы  
Порядок проведения: 
1. Проанализируйте предложенный материал по теме «Тестовые задания как форма 

проверки знаний на уроках окружающего мира» 
2. На основе содержания курса «Окружающий мир» составить тестовые задания 

различных уровней для каждого класса, тема по выбору 
 
Тест – это совокупность специально подготовленных вопросов, 

стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии 
обработки и анализа результатов. Тестовые задания по своей форме напоминают 
отдельный тест: по структуре, наличию эталона и цены задания. 

Применение тестовых заданий позволяет: 
- измерить уровень усвоения ключевых понятий, проверить совокупность умений и 
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навыков; 
- проверить по сравнению с обычными формами проверки значительно больший 

объём усвоенных знаний; 
- дать более объективную оценку знаниям учащихся; 
- провести проверку выполненной работы намного быстрее по сравнению с 

обычными формами; 
- оценить каждого ученика. 
 
Несмотря на данные преимущества, тестовые задания имеют и недостатки: 
- большая вероятность выбора ответа наугад или методом исключения; 
- не возможность проследить логику рассуждения ученика; 
- не возможность оценить глубину знаний. 
 
Этапы создания тестовых заданий: 
1.Определение целей тестирования. 
2.Отбор содержания учебного материала. 
3.Составление вопросов и компоновка их. 
4.Составление вариантов ответов, содержащих наряду с правильными 

неправильные. 
5.Составление инструкции для учащихся. 
6.Продумывание системы проверки, обработки и анализа результатов. 
 
В самом общем виде тестовые задания должны: 
- быть составлены с учётом соответствующих правил; 
- соответствовать содержанию учебного материала; 
- быть краткими, ясными для учащихся. 
 
Минимальные требования к составу тестового задания состоят в наличии трёх 

частей: 
1.Инструкции. 
2.Текста задания (вопроса). 
3.Правильного ответа. 
Инструкция должна содержать указания на то, что ученик должен сделать, каким 

образом выполнить задание, где и как делать пометки и записи. Допускается делать одну 
инструкцию для группы однозначных заданий, которая помещается в начале данной 
группы заданий. Очень важно указать, каким образом нужно делать отметки при 
выполнении заданий. Возможно несколько вариантов: подчеркнуть, отметить крестиком, 
обвести кружком, нарисовать стрелочку, соединить линией и т. д. Наиболее 
универсальным, чётким и понятным является вариант обведения кружком цифры (буквы), 
соответствующей правильному ответу для заданий закрытого типа, и требование вписать 
ответ в отведённое место для заданий открытого типа. Нужно не забывать, что для 
младших школьников большое значение имеет психологический настрой. И это отражать 
в инструкции. 

В зарубежной и отечественной литературе чаще всего выделяются следующие типы 
заданий в тестовой форме: 
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закрытый 
 задания альтернативных ответов 
 задания множественного выбора 
 задания на восстановление соответствия 
 задания на установление правильной последовательности 

открытый 
 задания свободного изложения 
 задания-дополнения. 

 
Задания закрытого типа 
1. Задания альтернативных ответов. 
Даётся только два варианта ответов. Ученик должен выбрать один из них – “да” - 

“нет”, “правильно” - “неправильно” и др. 
Форма задания: утверждение     да, нет. 
Задания альтернативных ответов являются самыми простыми, но не самыми 

распространёнными при тестировании. Особенностью таких заданий является то, что 
вопрос должен быть сформулирован в форме утверждения, поскольку он предполагает 
согласие или несогласие, которое можно отнести к утверждению. 

Эта форма целесообразна для использования заданий этого вида в серии, когда для 
одного элемента знания задаётся несколько видов вопросов. 

Пример. 
Инструкция. Подчеркни “да” или “нет”. (Если ты согласен с утверждением – “да”, а 

если не согласен – “нет”.) 
Вопрос. 1.Солнце- это небесное тело. 

Да. Нет. 
2.Солнце имеет круглую форму. 

Да. Нет. 
3.Солнце- это раскалённое тело. 

Да. Нет. 
4.Солнце вращается вокруг Земли. 

Да. Нет. 
5.Солнце вращается вокруг оси. 

Да. Нет. 
6.Солнце- это звезда. 

Да. Нет. 
Ответ. 1.Да. 2.Нет. 3.Да. 4.Нет. 5.Да. 6.Да. 
2. Задания множественного выбора. 
Это основной вид заданий, применяемый в тестировании и чаще всего используемый 

мной на уроках. Задания с множественным выбором предполагают наличие 
вариативности в выборе. Учащиеся должны выбрать один из предложенных вариантов. 

Форма представления заданий: 
Вопрос (утверждение). 

1 вариант ответа. 
2 вариант ответа. 
3 вариант ответа. 
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4 вариант ответа. 
5 вариант ответа. 

Оптимальное количество вариантов 3-4 (до 5). Два варианта способствуют 
угадыванию, а больше пяти потребуют слишком много времени для чтения. Количество 
правильных ответов может быть и несколько, тогда в инструкции должно быть это 
указано. 

Пример 1. 
Инструкция. Подчеркни слово, соответствующее правильному ответу. 
Вопрос. Какое небесное тело находится в центре Солнечной системы? 
Земля. 
Солнце. 
Луна. 
Ответ. Солнце. 
Пример 2. 
Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному ответу. Найди 

несколько правильных ответов. 
Вопрос. Какие движения совершает Земля? 

А). Вращение вокруг Солнца. 
Б). Вращение вокруг Луны. 
В). Вращение вокруг оси. 

Ответ. А) и В). 
3. Задание на восстановление соответствия. 
Это задания, в которых необходимо найти или приравнять части, элементы, понятия 

– конструкциям, фигурам, утверждениям; восстановить соответствие между элементами 
двух списков. Достаточно распространённой формой ответа на данный вопрос является 
вариант с использованием стрелок: нарисуйте стрелки от элементов первого списка ко 
второму, соедините стрелками соответствующие понятия и т. д. Способ использования 
стрелок имеет существенный недостаток: сложность проверки. 

Пример. 
Инструкция. Соотнеси написанное в первом и во втором столбиках. Соедини 

стрелками соответствующие понятия. 
Вопрос. Солнце. Планета. 
Луна. Спутник. 
Земля. Звезда. 
Ответ. Солнце-звезда, Луна-спутник, Земля-планета. 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Эти задания незаслуженно редко используются. На самом деле это очень 

качественная форма тестовых заданий, обладающая большими преимуществами: 
краткостью, простотой проверки, крайне низкую вероятность угадывания правильного 
ответа. 

Пример. 
Инструкция. Расположи в правильной последовательности. Запиши в нужном 

порядке. 
Вопрос. Следующие небесные тела в порядке увеличения их величины. 
Земля. 1. 
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Луна. 2. 
Солнце. 3. 
Ответ. 
1.Луна. 
2.Земля. 
3.Солнце. 
Преимущества заданий закрытого типа: 
– задания могут быть полностью надёжны, так как отсутствуют факторы, связанные 

с субъективными оценками; 
– оценивание заданий полностью объективно: между оценками различных 

проверяющих не может быть различий; 
– неважно, умеют ли учащиеся хорошо формулировать ответы; 
– задания легко обрабатываются; 
– тестирование проводится быстро; 
– простой алгоритм заполнения снижает количество случайных ошибок и описок. 
Задания открытого типа 
1. Задания свободного изложения. 
Они предполагают свободные ответы учащихся по сути задания. На ответы не 

накладываются ограничения. Однако формулировки заданий должны обеспечивать 
наличие только одного правильного ответа. 

Инструкции для таких заданий: закончите предложение, впишите вместо многоточия 
правильный ответ и т. д., то есть вместо многоточия можно вписать словосочетание, 
фразу, предложение или даже несколько предложений. 

Пример. 
Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Когда Земля вращается вокруг Солнца, то происходит смена … . 
Ответ. Времён года. 
2. Задания-дополнения (с ограниченным ответом). 
В этих заданиях учащиеся должны также самостоятельно давать ответы на вопросы, 

однако их возможности ограничены. Ограничения обеспечивают объективность 
оценивания результата выполнения задания, а формулировка ответа должна дать 
возможность однозначного оценивания. 

Инструкция для таких заданий: вместо каждого многоточия впишите только одно 
слово (символ, знак и т. п.). 

Пример. 
Инструкция. Впиши пропущенное слово. 
Вопрос. Растения, животные и человек – это ….. природа. 
Ответ. Живая. 
Положительными сторонами хорошо составленных заданий открытого типа 

являются: 
 краткость и однозначность ответа; 
 необходимость воспроизведения ответа по памяти; 
 невозможность угадать ответ; 
 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа; 
 простота проверки. 
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При составлении тестовых заданий следует учитывать следующие правила: 
1.Содержание заданий должно отвечать программным требованиям и отражать 

содержание обучения. 
2.Формулирование вопроса начинать с подбора правильного ответа, чтобы избежать 

двух часто встречающихся проблем: наличие более одного правильного ответа, наличие 
только неправильных ответов. Основное требование – тестовое задание должно иметь 
однозначный правильный ответ. 

3. Вопрос должен содержать одну законченную мысль (тестовое задание должно 
проверять один элемент знания). Если это не так, то становится неясным, с каким 
элементом знаний ученик не справляется, в чём заключена причина невыполнения 
задания. 

4.Вопрос должен быть чётко сформулирован. Особенно внимательно использовать 
слова “иногда”, “часто”, “всегда”, “никогда”. Они, с одной стороны, сами по себе 
содержат неопределённость, а с другой стороны – дают возможность учащимся 
догадаться о правильном ответе. Исключать по возможности слова “большой”, 
“небольшой”, “малый”, “много”, “мало”, “больше”, “меньше” и т. п. 

5.Правильные ответы должны быть разумны, умело подобраны, не должно быть 
явных неточностей и подсказок. 

6.Все варианты ответов должны быть грамматически согласованы с основной 
частью задания; следует использовать короткие, простые предложения. 

7.Правильные и неправильные ответы должны быть однозначны по содержанию, 
структуре и общему количеству слов. Применять правдоподобные ошибочные варианты, 
взятые из опыта. 

8.Место правильного ответа должно быть определено таким образом, чтобы оно не 
повторялось от вопроса к вопросу, не было закономерностей, а давалось в случайном 
порядке. 

9.Лучше использовать длинный вопрос и короткий ответ. В противоположном 
случае на прочтение ответов уходит больше времени и тратится больше сил на анализ 
высказывания. 

10.Дополнения лучше ставить в конце предложения. 
Правила расположения заданий на листе. 
1.Все задания должны быть на одной странице и под номерами. 

2.У учеников должно быть достаточно места для записей (в заданиях открытого типа). 
3.Размер шрифта должен соответствовать возрасту детей. 

4.Варианты ответов располагать в один столбик. 
Тестовые задания обязательно содержат систему проверки, обработки и анализа 

результатов. Проверка может осуществляться самими учениками в ходе урока 
(самопроверка, проверка в парах) или учителем после уроков. За правильно выполненное 
задание ученик получает определённое количество баллов. Все баллы суммируются, и по 
выбранной шкале ставится оценка. 

Оценка “5” ставится за 95-100 % правильных ответов. 
Оценка “4” ставится за 80-95 % правильных ответов. 
Оценка “3” ставится за 65-80 % правильных ответов. 
Оценка “2” ставится за 50-65 % правильных ответов. 
Очень важно при проведении тестирования указывать время, необходимое для 
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работы учащимся. Время является фактором, который определяет качество получаемых в 
процессе тестирования результатов. Увеличение времени приводит к утомлению 
учащихся, что в свою очередь повлияет на результаты тестирования. В начальной школе 
тестирование не должно занимать более 20-30 минут, в это время внимание 
поддерживается мотивацией. Я чаще всего использую тестовые задания для текущей 
проверки и включаю в них небольшое количество вопросов (5-7). Выполнение таких 
заданий занимает не более 7 минут. Снижает затраченное время и бланковая форма 
заданий. Учащимся выдаются заранее заготовленные бланки или индивидуальные листы с 
вопросами и вариантами ответов (для заданий закрытого типа). В 1-2 классах вопросы я 
читаю сама, что тоже приводит к уменьшению потраченного на эту работу времени. А 
также помогает всем детям, независимо от скорости чтения и темперамента, закончить 
работу в одно время. 

Таким образом, неоспоримые преимущества для учителя тестовых заданий 
следующие: 

 выявление знаний и умений каждого ученика; 
 своевременное обнаружение пробелов в знаниях; 
 быстрота проведения; 
 простота проверки. 

А для ученика следующие: 
 этот вид работы не утомляет детей; 
 не нужно формулировать ответ и думать, как его грамматически правильно 

написать; 
 обладает самопроверкой. 

Но нельзя забывать, что для учащихся начальных классов важное значение имеет 
развитие речи на всех уроках, в том числе и окружающем мире. А тестовые задания не 
способствуют этому. Поэтому они не должны являться единственной формой проверки, а 
умело использоваться в процессе обучения вместе беседой, самостоятельной работой, 
контрольной работой, практической работой. 
 
 
 
Практическая работа № 14 
Тема: Составление конспектов экскурсий в природу 
Цель работы:  составление конспектов экскурсий в природу  
Формируемые ОК и ПК: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
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профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование: УМК «Окружающий мир» для начальной школы 
Порядок проведения: 
1. Составить конспект экскурсии в природу на основе тематического планирования 

при изучении курса «Окружающий мир» (класс, тема по выбору): 
 Постановка цели урока-экскурсии, планируемых результатов. 
 Продумывание методов обучения. 
 Составление конспекта урока-экскурсии с соблюдением структуры 

экскурсии. 
 
2. Обсуждение конспектов урока, анализ методов обучения  и приемов 

используемых студентами в конспекте, их целесообразность применения на уроке. 
  

  
 
Практическая работа № 15 
Тема: Составление домашнего задания к урокам окружающего мира различных типов 
Цель работы:  составление домашнего задания к урокам окружающего мира различных 
типов 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
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языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование: УМК «Окружающий мир» для начальной школы 
Порядок проведения: 

Составить домашнее задание ко всем типам урока (по выбору) с указанием темы 
урока, вида домашнего задания, цели домашнего задания 

Разработка вариантов домашних заданий по окружающему миру с учетом:     
-возрастных особенностей детей,  
-индивидуальных особенностей детей,  
 -разнообразия заданий. 
 
 

Практическая работа № 16-17 
Тема:   Наблюдение и анализ внеклассного занятия по естествознанию в начальной 
(коррекционной) школе 
 Цель работы:  наблюдение и анализ внеклассного занятия по естествознанию в 
начальной (коррекционной) школе 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование: видеоматериал 6, УМК «Окружающий мир» для начальной школы 
Порядок проведения 
1. Просмотреть и проанализировать предложенное внеклассное занятие по 

естествознанию в начальной (коррекционной) школе 
2.Обратить внимание на предложенные рекомендации по анализу внеклассных 

воспитательных мероприятий 
Рекомендации по анализу внеклассных воспитательных мероприятий 
Известны два полхода к анализу внеклассных мероприятий и соответственно два 
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вида анализа: 
— психолого-педагогический; 
— предметно-содержательный (анализ воспитательных мероприятии различной 
содержательной направленности; при таком анализе педагогическая сторона мероприятия 
отодвигается на второй план, а в первую очередь рассматривается само его содержание). 

      Ниже приведены различные схемы анализа воспитательных мероприятий. 
Анализ внеклассного мероприятия 
1. Тема воспитательного мероприятия, занятия, кто проводит. Цель занятия. 

Возраст учащихся: класс, группа. Место проведения. 
2. Какие особенности данного коллектива можно отметить? Чем вызвана 

постановка целей данного занятия? 
3. Конкретная обстановка проведения данного мероприятия; обстановка 

помещения; наличие наглядных пособий на стенах и стендах: место расположения 
участников. Какие технические средства привлечены для усиления воспитательного 
воздействия? 

4. В какой степени и при помощи каких средств информированы школьники о 
данном занятии? В чем выразилась их общая и индивидуальная подготовка к данному 
занятию? Как был учтен возраст детей? 

5. Как было организовано начало воспитательного занятия? На какой 
психологический эффект была ориентирована методика начала занятий? 

6. Как и какими средствами выдерживалась основная цель на протяжении всего 
занятия? Внутренняя логическая связь всех частей материала. 

7. Какими приемами осуществлялось воздействие на познавательную сферу 
деятельности школьников; какие новые данные были усвоены, их нравственное значение? 

8. Как и какими приемами осуществлялось воздействие на чувства? Какие чувства 
были активизированы, в чем нашла выражение эмоциональная активность? Как можно 
охарактеризовать общую эмоциональную обстановку во время занятий? 

9. Какие оценочные отношения были выработаны у школьников на данном 
воспитательном занятии? 

10. Как была организована концовка данного занятия? В чем психологическое 
значение данной организации? Как вы считаете, была ли достигнута поставленная цель? 

11. Ваша общая оценка воспитательного занятия. Ваши предложения. 
 
 
 

Практическая работа № 18 
Тема:  Составление конспекта внеклассного занятия по естествознанию для обучающихся 
начальной (коррекционной) школы 
 Цель работы:  составление конспекта внеклассного занятия по естествознанию для 
обучающихся начальной (коррекционной) школы 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 
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ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

Оборудование: УМК «Окружающий мир» для начальной школы 
Порядок проведения: 

1. Составить конспект внеклассного занятия по естествознанию для обучающихся 
начальной (коррекционной) школы (тема, класс по выбору) 

2. В конспекте отразить: 
Цель 
Задачи: 
Форма:  
Методы проведения:  
Участники:  
Оборудование: 
Ход мероприятия 
 

 

Практическая работа № 19-20 
Тема:  Составление маршрута по организации учебной природной тропы 
Цель работы:  составление маршрута по организации учебной природной тропы 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
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развития. 
Оборудование: УМК «Окружающий мир» для начальной школы 
Порядок проведения: 

1. Составить маршрут по организации учебной природной тропы (класс, тема по 
выбору) 

2.Обратить внимание на предложенные рекомендации по составлению маршрута 
по организации учебной природной тропы 

 
Учебная экологическая тропа – разновидность педагогически организованного 

маршрута на местности для проведения учебной и пропагандистской природоохранной 
работы. 

Назначение такой тропы – создать условия для целенаправленного воспитания 
экологической культуры учащихся. 

  Экологическая тропа создаётся детьми прежде сего для самих же детей, ради их 
обучения и воспитания. Это одна из привлекательных форм организации их деятельности 
в системе экологического образования и воспитания. Если она правильно организована, то 
позволяет учащимся с разных сторон раскрыть свои творческие возможности, сочетать 
умственный и физический труд. 

  Организация тропы силами школьников даёт педагогам возможность создавать 
различные жизненные ситуации, решение которых требует от подростков творческого 
подхода, активной деятельности. Задания по изучению и оценке состояния окружающей 
среды в зоне тропы побуждает детей не только использовать свои знания из разных 
учебных  предметов, но и – самое важное – принять посильное участие в трудовых 
природоохранительных делах. Самостоятельная исследовательская работа укрепляет 
взаимосвязь  интеллектуального и эмоционального познания. В итоге рождается 
важнейшее качество личности – убеждённость, которая  опирается не только на знания, но 
и на чувства, на жизненный опыт школьников. У них вырабатывается  навыки 
экологически грамотного поведения, сознательное отношение к природе. 

  Учебная тропа создаётся детьми для самих же детей, но полной жизнью она живёт 
только тогда, когда сюда приходят и взрослые посетители. 

  Создание тропы, уход за нею и периодическое дооборудование приучают детей к 
общественному полезному труду и бережному отношению к общественному достоянию. 

  Таким образом, учебная территория в природном окружении служит учащимся и 
лабораторией для исследований, и мастерской для труда, и для выступлений. 

  Вся работа по созданию и последующему использованию тропы строится на 
основе сочетания индивидуальной, групповой и массовой форм организации деятельности 
школьников. 

 Создание учебной экологической тропы 
Опыт по организации создания экологических троп показывает, что работу по 

оборудованию тропы целесообразно проводить в такой последовательности. 
  Первый этап – подготовительный. 
  Работа начинается с подготовки небольшой группы ребят – организаторов и 

помощников учителя - куратора. На этом этапе большую роль играют постановка 
общественно значимой цели перед небольшим коллективом учащихся, определение задач 
и объёма работы, раскрытие перспектив и определение места каждого ученика в 
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предстоящем деле. Многое зависит от эмоционального настроя группы. Организаторы 
становятся авангардом, вовлекающим в работу всё большее число школьников. С 
помощью учителя – куратора все желающие разбиваются на группы, исходя из интересов 
и возможностей учащихся. 

  Приведём примерное содержание работы по созданию учебной экологической 
тропы. 

  Первая группа ребят – поисковая – в составе 5-6 человек любителей и знатоков 
природы. Она занимается исследованием местности, выбранной учителем, прокладкой 
рекомендованного маршрута, выявлением экскурсионных объектов, смотровых точек и 
мест отдыха. Эту работу, в том числе прокладку маршрута и составление плана пути, 
группа выполняет самостоятельно, но итоги обсуждаются совместно с учителем, который 
умело, разрешает споры и разногласия. Общим голосованием принимается проект тропы, 
после чего группа вычерчивает план-схему маршрута. 

  Эта же группа вместе с учителем определяет объём содержания познавательных 
экскурсий, оставляющие его сюжеты. 

  Первая группа  составляет перечень объектов, расположенных в зоне тропы, и 
определяет примерную тематику научных и художественных текстов, призывов и 
обращений к посетителям, которые размещают на стендах и устанавливают вдоль 
маршрута. Эта работа может проводиться совместно с учителем географии, биологии, 
истории, литературы. 

  Вторая группа – изготовители – делает стенды, дорожные знаки, 
информационные  доски. Работа может проводиться под руководством учителя 
технологии. 

  Четвёртая группа – художники-оформители. Получая доски, стенды, знаки от 
 третьей группы, они их оформляют – выполняя рисунки, пишут тексты карандашом. 
Затем выжигают буквы, схемы, рисунки, орнамент. 

  Так работа по оформлению тропы приобретает массовый характер. В больших 
коллективах и малых группах, занятых общим делом, школьники привыкают к деловому 
общению и взаимопомощи, приобретают умение распределять и рационально 
использовать время. Шутки, смех, песни могут быть постоянными спутниками работы. 

Пятая группа – экскурсоводы. Это основные «действующие лица» экологической 
тропы с момента её открытия. Экскурсоводы подготавливаются из числа 
старшеклассников. Подготовка экскурсоводов играет большую роль  в овладении 
навыками самообразования. Ребята учатся работать с научной и публицистической 
литературой, устанавливать связи между знаниями по разным предметам, анализируют 
отчёты своих товарищей, выполненные на экологической практике, которая включает и 
трудовую природоохранительную деятельность. 

  Дальнейшая подготовка экскурсоводов связана с  выходом на полностью 
оборудованную тропу, которая используется временно в целях подготовки их к роли 
пропагандистов экологических знаний. На этом этапе происходит слияние теоретических 
и конкретных знаний школьников. Экскурсоводы учатся использовать в своих рассказах 
объекты природы, различные  проявления антропогенной деятельности, тексты на 
стендах. 

  Привыкание к обстановке, вхождение в новую роль – процесс психологических 
напряжений. Индивидуальная работа учителя-куратора с каждым экскурсоводом 
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сменяется работой со всей группой. Проводится пробная экскурсия, слушателями которой 
являлись все экскурсоводы. Ребята дают друг другу советы, создают проблемные 
ситуации постановкой неожиданных вопросов. 

  Задача учителя – научить ребят не только хорошо владеть текстом, 
актуализировать свои знания при ответах на вопросы, но и рассказывать эмоционально, 
вызывая интерес слушателей. Успех выступлений экскурсоводов во многом зависит от 
таких личных качеств, как манера говорить, вступать в общение. Надо помнить, что не 
только знания экскурсовода – школьника, но и вся его личность, его убеждённость, 
заинтересованность в тех проблемах, о которых он говорит, влияют на слушателей, 
производя на них обычно большее впечатление, чем беседа взрослого человека 
 
Основные виды работ по созданию учебной экологической тропы 
  
Вид работы Примечание 
Составление  перечня экскурсионных 
объектов 
Разработка проекта, изготовление и 
установка малых форм архитектуры 
(информационные доски и опоры к ним, 
смотровые площадки, скамьи, питьевой 
источник и др.). 
Подготовка экскурсоводов 
Составление и издание путеводителя 
(буклета) для самостоятельного посещения 
тропы 

Вычленение на местности имеющихся 
объектов, перенос на тропу или 
изготовление необходимых объектов 
Используется слегка обработанный 
природный материал, камень, дерево 
(покрытое бесцветным лаком). 
Написание реферата по каждому 
экскурсионному объекту. Разработка на 
основе реферата публицистического текста 
(легенды) для рассказа экскурсовода 
Разработка вариантов с учётом 
специфических интересов посетителей 

 
 
Практическая работа № 21  
Тема:  Особенности современных подходов  на уроках окружающего мира в 1 

классе 
Цель работы: проанализировать особенности современных подходов  на уроках 
окружающего мира в 1 классе  
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 1 класс 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать предложенный педагогический опыт учителя начальных классов 
2. Системтаизировать матерал в таблицу «Современные подходы на уроках окружающего 
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мира в 1 классе» 
 

Практическая работа № 22  
Тема:  Применение педагогических технологий с использованием ИКТ на уроках 

окружающего мира в 1 классе 
Цель работы: составление технологической карты фрагмента урока для младших 
школьников по изучению основных тем курса окружающего мира в 1 классе 
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 1  класс 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать предложенный педагогический опыт учителя начальных классов 
2. Системтаизировать матерал в таблицу «Применение педагогических технологий с 
использованием ИКТ на уроках окружающего мира в 1 классе» 

 
 
Практическая работа № 23  
Тема:  Составление фрагмента урока (этап открытия новых знаний) по 

окружающему миру в 1 классе  
Цель работы: составление технологической карты фрагмента урока для младших 
школьников по изучению основных тем курса окружающего мира в 1 классе 
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 1  класс 
Порядок проведения: 
1. Составить технологическую карту фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 
применением интерактивного оборудования на различных этапах фрагмента урока 
(мотивационный, постановка учебной задачи, учебное действие, действия контроля, 
самоконтроля, оценки и самооценки). 
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Дидактические 
средства, 

интерактивное 
оборудование 

Планируемые результаты 

 Предметные Метапредметные 
(П-познавательные,  
Р - регулятивные,  

К-коммуникативные) 

Личностные 

    
 
2.Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование, 
необходимые для деятельности педагога 
3. Подготовить для использования оборудование, необходимое для организации 
деятельности обучающихся на уроке 

 
Практическая работа № 24  
Тема:  Особенности современных подходов  на уроках окружающего мира во 2 

классе 
Цель работы: проанализировать особенности современных подходов  на уроках 
окружающего мира во 2 классе  
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 2 класс 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать предложенный педагогический опыт учителя начальных классов 
2. Системтаизировать матерал в таблицу «Современные подходы на уроках окружающего 

Этап 
фрагмента 

урока  

Образовательная 
задача этапа 

урока  

Методы 
и 

приемы 
работы  

Деятельность 
учителя  

Деятельность 
обучающихся 

Форма 
организации 

учебной  
деятельности  

(Ффронтальная, 
И-индивид.,  

П-парная, 
Ггрупповая)  
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мира во 2 классе» 
 

Практическая работа № 25  
Тема:  Применение педагогических технологий с использованием ИКТ на уроках 

окружающего мира во 2 классе 
Цель работы: составление технологической карты фрагмента урока для младших 
школьников по изучению основных тем курса окружающего мира во 2 классе 
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 2  класс 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать предложенный педагогический опыт учителя начальных классов 
2. Системтаизировать матерал в таблицу «Применение педагогических технологий с 
использованием ИКТ на уроках окружающего мира во 2 классе» 

 
Практическая работа № 26  
Тема:  Составление фрагмента урока (этап открытия новых знаний) по 

окружающему миру во 2 классе  
Цель работы: составление технологической карты фрагмента урока для младших 
школьников по изучению основных тем курса окружающего мира во 2 классе 
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 2  класс 
Порядок проведения: 
1. Составить технологическую карту фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 
применением интерактивного оборудования на различных этапах фрагмента урока 
(мотивационный, постановка учебной задачи, учебное действие, действия контроля, 
самоконтроля, оценки и самооценки). 
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Дидактические 
средства, 

интерактивное 
оборудование 

Планируемые результаты 

 Предметные Метапредметные 
(П-познавательные,  
Р - регулятивные,  

К-коммуникативные) 

Личностные 

    
 
2.Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование, 
необходимые для деятельности педагога 
3. Подготовить для использования оборудование, необходимое для организации 
деятельности обучающихся на уроке 

 
Практическая работа № 27  
Тема:  Особенности современных подходов  на уроках окружающего мира в 3 

классе 
Цель работы: проанализировать особенности современных подходов  на уроках 
окружающего мира в 3 классе  
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 3 класс 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать предложенный педагогический опыт учителя начальных классов 
2. Системтаизировать матерал в таблицу «Современные подходы на уроках окружающего 

Этап 
фрагмента 

урока  

Образовательная 
задача этапа 

урока  

Методы 
и 

приемы 
работы  

Деятельность 
учителя  

Деятельность 
обучающихся 

Форма 
организации 

учебной  
деятельности  

(Ффронтальная, 
И-индивид.,  

П-парная, 
Ггрупповая)  
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мира в 3 классе» 
 

Практическая работа № 28  
Тема:  Применение педагогических технологий с использованием ИКТ на уроках 

окружающего мира в 3 классе 
Цель работы: составление технологической карты фрагмента урока для младших 
школьников по изучению основных тем курса окружающего мира в 3 классе 
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 3  класс 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать предложенный педагогический опыт учителя начальных классов 
2. Системтаизировать матерал в таблицу «Применение педагогических технологий с 
использованием ИКТ на уроках окружающего мира в 3 классе» 

 
 
Практическая работа № 29  
Тема:  Составление фрагмента урока (этап открытия новых знаний) по 

окружающему миру в 3 классе  
Цель работы: составление технологической карты фрагмента урока для младших 
школьников по изучению основных тем курса окружающего мира в 3 классе 
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 3  класс 
Порядок проведения: 
1. Составить технологическую карту фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 
применением интерактивного оборудования на различных этапах фрагмента урока 
(мотивационный, постановка учебной задачи, учебное действие, действия контроля, 
самоконтроля, оценки и самооценки). 
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Дидактические 
средства, 

интерактивное 
оборудование 

Планируемые результаты 

 Предметные Метапредметные 
(П-познавательные,  
Р - регулятивные,  

К-коммуникативные) 

Личностные 

    
 
2.Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование, 
необходимые для деятельности педагога 
3. Подготовить для использования оборудование, необходимое для организации 
деятельности обучающихся на уроке 

 
Практическая работа № 30 
Тема:  Особенности современных подходов  на уроках окружающего мира в 4 

классе 
Цель работы: проанализировать особенности современных подходов  на уроках 
окружающего мира в 4 классе  
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 4 класс 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать предложенный педагогический опыт учителя начальных классов 
2. Системтаизировать матерал в таблицу «Современные подходы на уроках окружающего 

Этап 
фрагмента 

урока  

Образовательная 
задача этапа 

урока  

Методы 
и 

приемы 
работы  

Деятельность 
учителя  

Деятельность 
обучающихся 

Форма 
организации 

учебной  
деятельности  

(Ффронтальная, 
И-индивид.,  

П-парная, 
Ггрупповая)  
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мира в 4 классе» 
 

Практическая работа № 31  
Тема:  Применение педагогических технологий с использованием ИКТ на уроках 

окружающего мира в 4 классе 
Цель работы: составление технологической карты фрагмента урока для младших 
школьников по изучению основных тем курса окружающего мира в 4 классе 
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 4  класс 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать предложенный педагогический опыт учителя начальных классов 
2. Системтаизировать матерал в таблицу «Применение педагогических технологий с 
использованием ИКТ на уроках окружающего мира в 4 классе» 

 
Практическая работа № 32.  
Тема:  Составление фрагмента урока (этап открытия новых знаний) по 

окружающему миру в 4 классе  
Цель работы: составление технологической карты фрагмента урока для младших 
школьников по изучению основных тем курса окружающего мира в 4 классе 
Формируемые ОК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебники «Окружающий мир», 4  класс 
Порядок проведения: 
1. Составить технологическую карту фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 
применением интерактивного оборудования на различных этапах фрагмента урока 
(мотивационный, постановка учебной задачи, учебное действие, действия контроля, 
самоконтроля, оценки и самооценки). 
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Дидактические 
средства, 

интерактивное 
оборудование 

Планируемые результаты 

 Предметные Метапредметные 
(П-познавательные,  
Р - регулятивные,  

К-коммуникативные) 

Личностные 

    
 
2.Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование, 
необходимые для деятельности педагога 
3. Подготовить для использования оборудование, необходимое для организации 
деятельности обучающихся на уроке 

 
 
 

Список литературы 
 

Основная литература 
1. Миронов, А. В. Технология изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе: учебник и практикум для СПО / А. В. Миронов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019 

2. Григорьева, Е.В. Педагогика и методика начального образования/Е.В. 
Григорьева. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2018 

3. Петросова, Р. А. , Голов. П. , Сивоглазов В. И. Методика обучения 
естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе/ Р. А.Петросова. – М., 
2011  

4. Чернобай, Е. В. Технология подготовки урок в современной 
информационной образовательной среде (Работаем по новым стандартам)/ Е. В. Чернобай 
- М.: Просвещение, 2012 

5. Планируемые результаты начального общего образования. /Под ред. Г.С. 
Ковалевой, О.Б. Логиновой.- М.: просвещение, 2011  

6. Примерная основная образовательная программа образовательного 

Этап 
фрагмента 

урока  

Образовательная 
задача этапа 

урока  

Методы 
и 

приемы 
работы  

Деятельность 
учителя  

Деятельность 
обучающихся 

Форма 
организации 

учебной  
деятельности  

(Ффронтальная, 
И-индивид.,  

П-парная, 
Ггрупповая)  

      



45 

 

учреждения М.: Просвещение, 2011 
 
     Дополнительная литература 
1. Клепинина, З.А. Методика обучения естествознанию в начальной школе/ 

З.А. Клепинина. - М., 2008  
2. Цюпка, В.П.Методика преподавания естествознания в начальных классах: 

учеб. пособие / В.П. Цюпка. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2006 
3. Тицкая, Л.Н. Методика преподавания         естествознания в начальной 

школе: Методические указания/ Л.Н. Тицкая. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 
4. Бурова, Л.И. Формирование у младших школьников первоначальной 

системы знаний о природе: Учебное пособие к спецкурсу/ Л.И.Бурова. – Череповец: 
Прометей, 2000    

5. Кузнецова, В.И., Пакулова, В.М. Рекомендации по методике преподавания 
природоведения/ В.И.Кузнецова  – М.: Просвещение,  2001 

 

Интернет ресурсы: 
http://biblioklub. ru 
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/15902/1/Tsupka_Metodika_prep.pdf 
http://sdo.mgaps.ru/books/K22/M10/file/3.pdf 
https://studfile.net/preview/5837033/ 



ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.М.КЛЫКОВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ   

ПМ. 01.  МДК  01. 06 Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом 

Специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022 г. 
 
                                                                  





       Оглавление 

 
1. Введение                                                                                        3 

2. Содержание практических    работ                                              5 

3. Литература по разделам                                                                                

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение. 
Методические указания по подготовке и проведению  практической  работы 

составлены на основе программы МДК 01.06 «Методика обучения продуктивным 
видам деятельности с практикумом, разработанной в соответствии с государственными 
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 
среднего профессионального образования, целью, которой является овладение 
будущими учителями начальных классов и классов  компенсирующего и 
коррекционно-развивающего обучения необходимыми профессиональными умениями 
проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса, 
подготовка к профессиональной деятельности. 

В условиях становления рыночных отношений, роль трудового подрастающего 
поколения существенно возрастает. Человеческий фактор в производстве играет 
решающую роль. В этой связи актуализируется проблема подготовки молодежи к 
труду. На передний план теории и практики воспитания выдвигается трудовое 
воспитание. Важная часть трудового воспитания и обучения - непосредственное 
овладение трудовыми умениями и навыками.  

Важность формирования у молодежи технологической  культуры в настоящее 
время признается во всем мире. Минимальное содержание технологического 
образования призвано способствовать формированию целостной картины  знаний о 
мире  профессий и технологий освоению обучающимися опыта культуросообразной 
преобразовательной  деятельности человека по сложившимся в практике 
образовательных учреждений видам труда. 

Методические рекомендации  разработаны на основе опыта работы 
преподавателя по МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности 

Цель практикума: формирование технологических умений студентов в работе с 
различными материалами 

С целью повышения качества практических умений и навыков обучающихся  по 
обработке различных материалов, созданию изделий и творческих  работ  в ходе  
практических  занятий    предлагается  активное  использование наглядных и 
методических  пособий, современных средств обучения (презентаций, видеофильмов и 
т.п.). 

Методические рекомендации посвящены методике организации  практических  работ по 
технологии (трудовому обучению).  В них освещаются различные виды художественно-
творческой и конструкторской  деятельности, дается подробный материал о способах обработки 
и возможностях использования различных материалов.   Рекомендации содержат творческие 
задания для  практических  работ студентов и студенческой  практике в  начальной школе. 
Данный  материал  может быть полезен студентам средних и высших педагогических учебных 
заведений,  педагогам дополнительного образования, учителям начальной  школы и 
воспитателям детских  садов,  родителям младших школьников для занятий с детьми и всем 
интересующимся художественным и техническим творчеством.  Выполняемые студентами 
образцы изделий могут быть хорошим демонстрационным материалом для уроков технологии в 
начальной школе в период педагогической  практики и в дальнейшей  педагогической  
деятельности. 

На практическую работу отведено 54 часов. 
         В результате выполнения практической  работы у студентов должны быть 
сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 



ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5.Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание практических  работ 
 
Раздел 1. Теоретические основы методики обучения продуктивным видам 
деятельности 
 
Практическая работа №1 
«Итоговый контроль знаний по изученному разделу» 
Цель работы: проверка знаний обучающихся по изученному разделу.  
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: тестовые задания 
Порядок проведения:  

 На основе изученного материала выполнить тестовые задания 
 Разработка инструктажа по безопасной работе с режущими и колющими 

инструментами для обучающихся начальной школы.  
 
 
Список литературы: 

1. Игнатьев  Е.И. Психология  изобразительной  деятельности  детей [Текст] /.  - 
М.: 1961. 

2. Колякина В.И. Методика  организации  уроков  коллективного  творчества. 
Планы  и  сценарии  уроков  изобразительного  искусства [Текст] /.  - М.: 2002 

3. Косминская  В.Б., Халезова Н.Б.  Основы  изобразительного  искусства  и  
методика  руководства  изобразительной  деятельностью детей [Текст] /.  - М.: 
2000. 

4. Мухина  В.С.  Изобразительная  деятельность  ребенка  как  форма  усвоения  
социального  опыта [Текст] /. - М.: 2008 

 
Раздел 2. Организация учебно-воспитательной работы с обучающимися 
начальной школы по продуктивным видам деятельности 

 
Практическая работа №2-5 
«Разработка плана-конспекта урока технологии в начальной школе» 2ч. 



«Разработка плана-конспекта урока изобразительного искусства в 1-4 классах»2ч. 
Цель работы: проверка знаний обучающихся по изученному разделу.  
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебно-методическая литература по предмету, лекционный материал, 
интернет-ресурсы 
Порядок проведения: 
Получить представление о составлении плана-конспекта урока. 
Установить  тему, класс, номер урока 
Определить  тип урока 
Уточнить цели и основные задачи занятия 
Уточнить  структуру  урока 
Определить основные этапы     урока,  наметить методы их проведения. 
Произвести предварительное распределение времени по этапам  
Уточнить материально-техническое и дидактическое оснащение урока 
Расписать ход урока с указанием всех конкретных моментов  (организация 
обучающихся  на  работу на уроке,  актуализация темы, объяснение    нового материала, 
первичное  закрепление  материала (пробные упражнения), предупреждение типичных 
ошибок и т.п.). 
Окончательно оформить план-конспект урока на отдельных листах писчей бумаги 
 
Список литературы: 

1. Игнатьев  Е.И. Психология  изобразительной  деятельности  детей [Текст] /.  - 
М.: 1961. 

2. Колякина В.И. Методика  организации  уроков  коллективного  творчества. 
Планы  и  сценарии  уроков  изобразительного  искусства [Текст] /.  - М.: 2002 

3. Косминская  В.Б., Халезова Н.Б.  Основы  изобразительного  искусства  и  
методика  руководства  изобразительной  деятельностью детей [Текст] /.  - М.: 
2000. 

4. Мухина  В.С.  Изобразительная  деятельность  ребенка  как  форма  усвоения  
социального  опыта [Текст] /. - М.: 2008 

Интернет-ресурсы: 
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html 

http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html


http://www.twirpx.com/file/659276/ 
http://mirknig.com/2012/06/27/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-metodika-ego-
prepodavaniya-v-nachalnoy-shkole.html 
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16361.pdf 
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/11/11/metodika-
prepodavaniya-izobrazitelnogo-iskusstva 
http://gigabaza.ru/doc/37776.html http://gigabaza.ru/doc/37776.html 
 

 
 
 
Раздел 3. Методика организации и проведения  уроков  технологии  и 
изобразительного искусства  в начальной школе 

 
Практическая работа №6-7 
«Обработка  бумаги обрыванием. Бумажная мозаика. Торцевание. 
Прищипывание» 
Цель работы: знакомство  студентов с приемами обработки бумаги обрыванием и 
особенностями  их  применения в практической деятельности  
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: цветная и альбомная бумага, крепированная бумага, белый и цветной  
картон, ножницы, карандаш, клей ПВА, линейка, циркуль, копировальная бумага 
Порядок проведения:  

 Рассмотреть образцы аппликаций, выполненных  в  технике  «бумажная  
мозаика», «прищипывание», торцевание»  

 Изучить и отработать различные  приемы обработки бумаги обрыванием  
 Выполнить аппликацию в одной из предложенных техник  обработки бумаги 

обрыванием. 
 

Практическая работа №8-9 
«Вырезание  из  квадрата, сложенного  через  центр (цветы,  снежинки)»2ч. 
Цель работы: знакомство  студентов с приемами  вырезания из квадрата, сложенного 

http://www.twirpx.com/file/659276/
http://mirknig.com/2012/06/27/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-metodika-ego-prepodavaniya-v-nachalnoy-shkole.html
http://mirknig.com/2012/06/27/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-metodika-ego-prepodavaniya-v-nachalnoy-shkole.html
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16361.pdf
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/11/11/metodika-prepodavaniya-izobrazitelnogo-iskusstva
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/11/11/metodika-prepodavaniya-izobrazitelnogo-iskusstva
http://gigabaza.ru/doc/37776.html


через центр  и особенностями  их  использования  в практической деятельности 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: цветная и альбомная бумага, белый и цветной  картон, ножницы, 
карандаш, клей ПВА 
Порядок проведения:  

 Рассмотреть образцы творческих работ, выполненных с использованием  
приемов вырезания из квадрата, сложенного через центр   

 Познакомиться с различными приемами  вырезания снежинок, цветов и т.п. 
 Изучить и отработать алгоритм выполнения простых и сложных  салфеток, 

цветов и т.п. 
 Разработать эскиз творческой работы с использованием элементов, вырезанных   

из квадрата, сложенного через центр   
 Выполнить работу согласно замыслу 
 Определить возможные трудности, ошибки и пути их преодоления в работе  с 

младшими  школьниками 
 

Практическая работа №10-11 
«Объемные  игрушки  из бумаги (в основе-конус, цилиндр). Маски»2ч. 
Цель работы: знакомство  студентов с приемами изготовления объемных изделий (в 
основе – конус, цилиндр)  и особенностями  их  использования  в практической 
деятельности  
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 



ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: цветная и альбомная бумага, белый и цветной  картон, ножницы, 
карандаш, клей ПВА, линейка, циркуль, копировальная бумага 
Порядок проведения:  

 Рассмотреть образцы творческих работ по теме занятия 
 Познакомиться с различными приемами выполнения основы объемных изделий 

– конуса, цилиндра 
 Изучить и отработать алгоритм выполнения объемных изделий 
 Разработать эскиз изделия (животное, насекомое, сказочный персонаж и т.п.)  
 Выполнить изделие  согласно замыслу 
 Определить возможные трудности, ошибки и пути их преодоления в работе  с 

младшими  школьниками 
 

Список литературы: 
1. Афонькин С.Ю.,  Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами для  детей и 

взрослых. – СП., Айрис Пресс, 2005. 
2. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М.:1992. 
3. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению.- М.:1999. 
4. Гусакова М.А. Аппликация. – М.:1987. 
5. Гусакова М.А. Рукоделие  в  начальных классах. – М.:1985. 
6. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. – Ярославль, 

Академия Развития, Академия Холдинг, 2001. 
7. Корнеева Г. Поделки  из бумаги. – СП.: Кристалл, 2001. 
8. Нагибина М. И. Из  простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: Академия  

Развития, 2001. 
9. Нагибина М. И. Чудеса  из  ткани своими  руками.- Ярославль: Академия  

Развития, 1997. 
10. Пантелеева Л.В.  Художественный  труд  в  детских  садах  СССР  и  СФРЮ. – 

М.,Белград, 1987. 
11. Парамонова Л.А. Детское  творческое конструирование. – М.:1999. 
12. Сабина Лоф. Веселые поделки  из природных материалов. – М.:Айрис 

Пресс,2005. 
13. Черныш И.  Поделки  из природных материалов. Основы художественного 

ремесла. – М.:2010. 
14. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.:1979. 
15. Щеблыкин И.К.,  Романина В.И., Когакова И.И. Аппликационные работы в 

начальных  классах. – М.:1983. 
 
 
Практическая работа №12-15 
«Выполнение аппликации  из  природного материала» 3ч. 
Цель работы: знакомство  студентов с приемами выполнения аппликаций из 
засушенных целых форм растений и их частей, с алгоритмом выполнения данных 



аппликаций и особенностями  их  использования  в практической деятельности  
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: цветная и альбомная бумага, белый и цветной  картон, природный 
материал, ножницы, карандаш, клеи ПВА и гель-момент, линейка, копировальная 
бумага 
Порядок проведения:  

 Рассмотреть образцы аппликаций из засушенных целых форм растений и их 
частей 

 Познакомиться с различными видами аппликации   
 Изучить и отработать алгоритм выполнения аппликации 
 Разработать эскиз аппликации 
 Выполнить аппликацию согласно замыслу 
 Определить возможные трудности, ошибки и пути их преодоления в работе  с 

младшими  школьниками 
 

Список литературы: 
1. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению.- М.:1999. 
2. Гусакова М.А. Аппликация. – 1987. 
3. Гусакова М.А. Рукоделие  в  начальных классах. – М.:1985. 
4. Нагибина М. И. Природные дары  для поделок  и  игры.- Ярославль: Академия  

Развития, 1997. 
5. Нагибина М. И. Чудеса  из  ткани своими  руками.- Ярославль: Академия  

Развития, 1997. 
6. Перевертень Г.И.  Поделки из соломки. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008.  
7. Перевертень Г.И.  Поделки из орехов. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2003.  
8. Перевертень Г.И.  Аппликации из цедры и шелухи лука. М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2005.  
9. Перевертень Г.И.  Сказка из листьев и лепестков. М.:  АСТ; Донецк: Сталкер, 

2008.  
10. Перевертень Г.И.  Поделки из желудей. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008.  
11. Черныш И.  Поделки  из природных материалов. Основы художественного 

ремесла. – М.: 2010. 



Практическая работа №16-20 
«Методика организации и постановки уроков технологии по разделу: «Работа с 
природными материалами»2ч. 
«Методика организации и постановки уроков технологии по работе с 
пластическими материалами»2ч. 
Цель работы: знакомство студентов с приемами организации и проведения уроков 
технологии по работе младших школьников с природными и пластическими 
материалами 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебно-методическая литература по предмету, лекционный материал, 
интернет-ресурсы 
Порядок проведения: 
Получить представление о составлении плана-конспекта урока. 
Установить  тему, класс, номер урока 
Определить  тип урока 
Уточнить цели и основные задачи занятия 
Уточнить  структуру  урока 
Определить основные этапы     урока, наметить методы их проведения. 
Произвести предварительное распределение времени по этапам  
Уточнить материально-техническое и дидактическое оснащение урока 
Расписать ход урока с указанием всех конкретных моментов (организация 
обучающихся на работу на уроке,  актуализация темы, объяснение    нового материала, 
первичное  закрепление  материала (пробные упражнения), предупреждение типичных 
ошибок и т.п.). 
Окончательно оформить план-конспект урока на отдельных листах писчей бумаги 
Проведение отдельных фрагментов урока. 
Список литературы: 

1. Игнатьев  Е.И. Психология  изобразительной  деятельности  детей [Текст] /.  - 
М.: 1961. 

2. Колякина В.И. Методика  организации  уроков  коллективного  творчества. 
Планы  и  сценарии  уроков  изобразительного  искусства [Текст] /.  - М.: 2002 



3. Косминская  В.Б., Халезова Н.Б.  Основы  изобразительного  искусства  и  
методика  руководства  изобразительной  деятельностью детей [Текст] /.  - М.: 
2000. 

4. Мухина  В.С.  Изобразительная  деятельность  ребенка  как  форма  усвоения  
социального  опыта [Текст] /. - М.: 2008 

 
 
Практическая работа №21-23 
«Изготовление изделия из вторичных материалов»3ч. 
Цель работы: изготовление студентами изделий из бросового материала. Знакомство с 
особенностями организации выставки изделий младших школьников. 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.4. Анализировать уроки. 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 
учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий 
Оборудование: газетная бумага, гофрированный картон, ножницы, клеи ПВА, клей 
гель-момент, джутовая нить,  сопутствующие материалы (бумага, нитки и т.д.) 
Порядок проведения: 

 Изготовление изделий с применением вышеназванных материалов и операций 
 Оформление выставки творческих работ 
 Обоснование возможности использования разновидностей бросовых материалов 

в работе с младшими школьниками 
 

Практическая работа №24-25 



«Методика организации и постановки уроков технологии по разделу: «Работа с 
вторичными  материалами»2ч. 
Цель работы: знакомство студентов с приемами организации и проведения уроков 
технологии по работе младших школьников с вторичными (бросовыми) материалами 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебно-методическая литература по предмету, лекционный материал, 
интернет-ресурсы 
Порядок проведения: 
Получить представление о составлении плана-конспекта урока. 
Установить  тему, класс, номер урока 
Определить  тип урока 
Уточнить цели и основные задачи занятия 
Уточнить  структуру  урока 
Определить основные этапы     урока,  наметить методы их проведения. 
Произвести предварительное распределение времени по этапам  
Уточнить материально-техническое и дидактическое оснащение урока 
Расписать ход урока с указанием всех конкретных моментов  (организация 
обучающихся  на  работу на уроке,  актуализация темы, объяснение    нового материала, 
первичное  закрепление  материала (пробные упражнения), предупреждение типичных 
ошибок и т.п.). 
Окончательно оформить план-конспект урока на отдельных листах писчей бумаги 
Проведение отдельных фрагментов урока. 
Список литературы : 

1. Бедина М.В.  Поделки из спичек. Харьков-Белгород, Клуб семейного досуга, 
2011  

2. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению.- М.: 1999. 
3. Гусакова М.А. Аппликация. – 1987. 
4. Гусакова М.А. Рукоделие  в  начальных классах. – М.: 1985. 
5. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. – Ярославль, 

Академия Развития, Академия Холдинг, 2001. 
6. Пантелеева Л.В.  Художественный  труд  в  детских  садах  СССР  и  СФРЮ. – 

М., Белград, 1987. 



7. Парамонова Л.А. Детское  творческое конструирование. – М.: 1999. 
8. Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. – Ярославль: Академия  

 
 
Практическая работа №26-28 

«Изготовление  образцов  изделий  из  ткани»3ч. 
Цель работы: знакомство  студентов с приемами изготовления изделий из тканей, 
освоение приемов шитья и вышивки 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: ткани,  ножницы, иглы, нитки, шаблоны выкроек простейших изделий 
из ткани,  булавки,  чертежно-измерительные инструменты, образцы изделий из ткани 
(прихватки, игольницы, очечники, мягкие  игрушки, грелки  на  чайник  и т.д.) 
Порядок проведения:  

 Рассмотреть образцы изделий из ткани 
 Познакомиться с различными видами швов, приемами шитья и вышивки 
 Изучить и отработать алгоритм их выполнения  
 Разработать эскиз изделия 
 Выполнить изделие согласно замыслу 
 Определить возможные трудности, ошибки и пути их преодоления в работе  с 

младшими  школьниками 
 
 
Практическая работа № 29-30 
«Методика организации и постановки уроков технологии по  разделу: «Работа с 
текстильными  материалами»2ч. 
Цель работы: знакомство студентов с приемами организации и проведения уроков 
технологии по работе младших школьников с текстильными материалами 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 



ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебно-методическая литература по предмету, лекционный материал, 
интернет-ресурсы 
Порядок проведения: 
Получить представление о составлении плана-конспекта урока. 
Установить  тему, класс, номер урока 
Определить  тип урока 
Уточнить цели и основные задачи занятия 
Уточнить  структуру  урока 
Определить основные этапы     урока,  наметить методы их проведения. 
Произвести предварительное распределение времени по этапам  
Уточнить материально-техническое и дидактическое оснащение урока 
Расписать ход урока с указанием всех конкретных моментов  (организация 
обучающихся  на  работу на уроке,  актуализация темы, объяснение    нового материала, 
первичное  закрепление  материала (пробные упражнения), предупреждение типичных 
ошибок и т.п.). 
Окончательно оформить план-конспект урока на отдельных листах писчей бумаги 
Проведение отдельных фрагментов урока. 
Список литературы: 

1. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: 1987. 
2. Гусакова М.А. Рукоделие  в  начальных классах. – М.: 1985. 
3. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. – Ярославль: 

Академия Развития, Академия Холдинг, 2001. 
4. Нагибина М. И. Чудеса  из  ткани своими  руками.- Ярославль: Академия  

Развития, 1997. 
5. Пантелеева Л.В.  Художественный  труд  в  детских  садах  СССР  и  СФРЮ. – 

М., Белград, 1987. 
6. Парамонова Л.А. Детское  творческое конструирование. – М.: 1999. 
7. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.:1979. 
8. Щеблыкин И.К.,  Романина В.И., Когакова И.И. Аппликационные работы в 

начальных  классах. – М.:1983. 
 
 

Практическая работа №31-32 
«Матрешка. Виды. Методика рисования»2ч. 
Цель работы: знакомство студентов с особенностями народных промыслов по 
изготовлению и росписи матрешек; выполнение эскиза матрешки 



Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: лекционный  материал,  учебные пособия по предмету, интернет-
ресурсы 
Порядок проведения:  
Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по предложенной теме  
Познакомиться с наглядным  материалом, видеоматериалом по теме 
Подготовить материалы и инструменты  
Определить: 
алгоритм выполнения графического рисования 
композицию формата листа 
пропорции изображаемого предмета 
Выполнить линейный рисунок матрешки 
Выполнить работу в цвете 
 
Практическая работа № 33-34 
«Городецкая, хохломская  росписи. Методика выполнения» 2 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с особенностями народных промыслов росписи по 
дереву; выполнение узора, орнамента городецкой или хохломской росписи 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: лекционный  материал,  учебные пособия по предмету, интернет-
ресурсы 
Порядок проведения:  
Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по предложенной теме  
Познакомиться с наглядным  материалом, видеоматериалом по теме 
Подготовить материалы и инструменты  
Определить алгоритм выполнения творческой работы 
Выполнить элементы городецкой росписи: купавка, розан, птица. Конь 
Выполнить элементы хохломской росписи: травка, кудрина 
Выполнить эскиз росписи (городецкой или хохломской) на объемном предмете в цвете 
 
 
Практическая работа № 35-36 
«Методика организации и постановки уроков изобразительного искусства по  
разделу: «Декоративное рисование»» 2 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с приемами организации и проведения уроков 
декоративного рисования в начальной школе 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: лекционный  материал,  учебные пособия по предмету, интернет-
ресурсы 
Оборудование: учебно-методическая литература по предмету, лекционный материал, 
интернет-ресурсы 
Порядок проведения: 
Получить представление о составлении плана-конспекта урока. 
Установить  тему, класс, номер урока 
Определить  тип урока 



Уточнить цели и основные задачи занятия 
Уточнить  структуру  урока 
Определить основные этапы     урока,  наметить методы их проведения. 
Произвести предварительное распределение времени по этапам  
Уточнить материально-техническое и дидактическое оснащение урока 
Расписать ход урока с указанием всех конкретных моментов  (организация 
обучающихся  на  работу на уроке,  актуализация темы, объяснение    нового материала, 
первичное  закрепление  материала (пробные упражнения), предупреждение типичных 
ошибок и т.п.). 
Окончательно оформить план-конспект урока на отдельных листах писчей бумаги 
Проведение отдельных фрагментов урока. 
 
Практическая работа № 37-38 
Приемы изображения  птиц и животных» 2 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с особенностями изображения птиц и животных 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: лекционный  материал,  учебные пособия по предмету, интернет-
ресурсы 
Порядок проведения:  
Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по предложенной теме  
Познакомиться с наглядным  материалом, видеоматериалом по теме 
Подготовить материалы и инструменты  
Определить: 
особенности конструктивного построения рисунка животного или птицы 
алгоритм выполнения задания 
композицию формата листа 
пропорции изображаемого предмета 
Выполнить линейный рисунок 
Выполнить работу в цвете 
 
Практическая работа № 39-41 
«Методика рисования  фигуры  человека» 2 ч.  



Цель работы: знакомство студентов с классическими пропорциями фигуры человека; 
освоение приемов рисования фигуры человека в статичном положении и в движении 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: лекционный  материал,  учебные пособия по предмету, интернет-
ресурсы 
Порядок проведения:  
Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по предложенной теме  
Познакомиться с наглядным  материалом, видеоматериалом по теме 
Подготовить материалы и инструменты 
Изучить стандартные пропорции фигуры человека  
Определить: 
алгоритм выполнения графического рисования 
композицию формата листа 
пропорции изображаемого предмета 
Выполнить линейный рисунок по теме урока 
 
Практическая работа № 42-43 
 «Методика организации и постановки уроков изобразительного искусства по  
разделу: «Тематическое  рисование и иллюстрирование литературных 
произведений»» 2 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с особенностями организации и проведения уроков 
тематического рисования и иллюстрирования литературных произведений в начальных 
классах  
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 



универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебно-методическая литература по предмету, лекционный материал, 
интернет-ресурсы 
Порядок проведения: 
Получить представление о составлении плана-конспекта урока. 
Установить  тему, класс, номер урока 
Определить  тип урока 
Уточнить цели и основные задачи занятия 
Уточнить  структуру  урока 
Определить основные этапы     урока,  наметить методы их проведения. 
Произвести предварительное распределение времени по этапам  
Уточнить материально-техническое и дидактическое оснащение урока 
Расписать ход урока с указанием всех конкретных моментов  (организация 
обучающихся  на  работу на уроке,  актуализация темы, объяснение    нового материала, 
первичное  закрепление  материала (пробные упражнения), предупреждение типичных 
ошибок и т.п.). 
Окончательно оформить план-конспект урока на отдельных листах писчей бумаги 
Проведение отдельных фрагментов урока. 
 
Практическая работа № 44-45 
«Рисование предметов комбинированной формы» 2 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с приемами рисования предметов 
комбинированной формы  
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 



развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: лекционный  материал,  учебные пособия по предмету, интернет-
ресурсы 
Порядок проведения:  
Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по предложенной теме  
Познакомиться с наглядным  материалом, видеоматериалом по теме 
Подготовить материалы и инструменты  
Определить: 
алгоритм выполнения графического рисования 
композицию формата листа 
пропорции изображаемых предметов и их расположение в пространстве 
Выполнить графический рисунок 
 
 
Практическая работа №46-47  
«Рисование предметов в цвете» 2 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с приемами выполнения эскиза предметов в цвете 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Порядок проведения:  
Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по предложенной теме  
Познакомиться с наглядным  материалом, видеоматериалом по теме 
Подготовить материалы и инструменты  
Определить: 
алгоритм выполнения  рисования 
композицию формата листа 
пропорции изображаемого предмета 
Выполнить линейный рисунок 
Выполнить работу в цвете 
 
 
Практическая работа №48-49 



«Рисование с натуры натюрморта» 2 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с видами натюрмортов и приемами их рисования с 
натуры 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: лекционный  материал,  учебные пособия по предмету, интернет-
ресурсы 
Порядок проведения:  
Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по предложенной теме  
Познакомиться с наглядным  материалом, видеоматериалом по теме 
Подготовить материалы и инструменты  
Определить: 
алгоритм  рисования натюрморта 
композицию формата листа 
пропорции изображаемых предметов и их расположение в пространстве (передний, 
средний и дальний план) 
Выполнить линейный рисунок  
Выполнить натюрморт в цвете 
 
 
Практическая работа № 49-50 
«Методика организации и постановки уроков изобразительного искусства по  
разделу: «Рисование с натуры»» 2 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с особенностями организации и проведения уроков  
рисования с натуры в начальных классах  
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 



ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебно-методическая литература по предмету, лекционный материал, 
интернет-ресурсы 
Порядок проведения: 
Получить представление о составлении плана-конспекта урока. 
Установить  тему, класс, номер урока 
Определить  тип урока 
Уточнить цели и основные задачи занятия 
Уточнить  структуру  урока 
Определить основные этапы     урока,  наметить методы их проведения. 
Произвести предварительное распределение времени по этапам  
Уточнить материально-техническое и дидактическое оснащение урока 
Расписать ход урока с указанием всех конкретных моментов  (организация 
обучающихся  на  работу на уроке,  актуализация темы, объяснение    нового материала, 
первичное  закрепление  материала (пробные упражнения), предупреждение типичных 
ошибок и т.п.). 
Окончательно оформить план-конспект урока на отдельных листах писчей бумаги 
Проведение отдельных фрагментов урока. 
 
 
Практическая работа № 51 
«Приемы выполнения педагогического рисунка» 1 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с правилами и приемами выполнения 
педагогического рисунка 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 



выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: учебно-методическая литература по предмету, лекционный материал, 
интернет-ресурсы 
Порядок проведения:  
Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по предложенной теме  
Познакомиться с наглядным  материалом, видеоматериалом по теме 
Познакомиться с правилами и приемами выполнения педагогического рисунка на доске 
и на бумаге 
Определить тему  урока    по   изобразительному  искусству   в начальной  школе 
Определить объект     изображения, согласно целям и задачам  данного урока 
Подобрать необходимые инструменты  и  материалы  для  работы 
Выполнить поэтапную методическую разработку последовательности рисования  
предмета (группы предметов) согласно выбранной  теме  урока 
Каждый  этап рисования выполнить на отдельном  листе 
 
Список литературы к практическим работам №25-35: 
1. Глинская  И. П.  Изобразительное  искусство:     Методика  обучения   
2. Колякина В.И. Методика  организации  уроков  коллективного  творчества. Планы  и  
сценарии  уроков  изобразительного  искусства [Текст] /.  - М.: 2006 
3. Кузин  В.С.  Изобразительное  искусство  и  методика  его  преподавания  в  
начальных  классах [Текст] /. - М.2007. 
4. Ростовцев  Н.Н.  Методика  преподавания  изобразительного  искусства  в  школе. 2-е  
изд. [Текст] / - М., 1980. 
5. Терентьев А.Е.  Рисунок  в  педагогической  практике  учителя  изобразительного  
искусства [Текст] /. - М.: 1981. 
6. Хворостов  А.С.  Декоративно-прикладное  искусство  в  школе  
7. Шпикалова  Т.Я.  Народное  искусство  на  уроках  декоративного  рисования: 
пособие  для  учителей [Текст] /. – 2-е  изд.   М., 1999. 
Интернет-ресурсы: 
http://mirknig.com/2012/06/27/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-metodika-ego-prepodavaniya-v-
nachalnoy-shkole.html 
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16361.pdf 
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/11/11/metodika-
prepodavaniya-izobrazitelnogo-iskusstva 
http://gigabaza.ru/doc/37776.html http://gigabaza.ru/doc/37776.html 
 
Раздел 4. Содержание и формы организаций внеклассных занятий по 
продуктивным видам деятельности  в начальной школе. 
 
Практическая работа № 52-53 
«Разработка конспекта внеклассного мероприятия по изобразительному  
искусству и технологии в начальной школе» 2 ч.  
Цель работы: знакомство студентов с особенностями организации внеклассных 
мероприятий по изоискусству и технологии в начальной школе 
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 



с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: лекционный  материал,  учебные пособия по предмету, интернет-
ресурсы 
Порядок проведения:  
Повторить лекционный материал по следующим  вопросам: 
- Задачи внеклассной работы по изоискусству в начальной школе 
-Принципы: добровольность, содержательность и творчество, организации внеклассной 
работы 
- Учет возрастных и индивидуальных особенностей, большая самодеятельность и 
активность, политехническая направленность, массовость 
- Разнообразие форм внеклассной работы  
Получить представление о составлении конспекта внеклассного мероприятия по 
изобразительному искусству и технологии в начальной школе 
Определить  тему урока 
Уточнить цели и основные задачи внеклассного мероприятия 
Уточнить материально-техническое оснащение мероприятия 
Расписать ход внеклассного мероприятия с указанием всех конкретных моментов 
(вопросы для повторения, краткое содержание плана-объяснения, целевые обходы, 
предупреждение типичных ошибок и т.п.). 
Окончательно оформить план-конспект урока на отдельных листах писчей бумаги 
Список литературы: 
1. Глущенко, А.Г.Внеклассная работа в начальных классах [Текст]: учеб. пособие для 
студ. вузов / А.Г.Глущенко. - Киев: Радянська школа, 2011. – С.58 – 68  
2. Нагоева, Ш.Ю.Внеклассная и внеурочная деятельность в начальной школе [Текст]/ 
Ш.Ю. Нагоева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru 
 
Интернет-ресурсы: 
https://pandia.ru/text/80/653/16008.php 
https://www.uchportal.ru/load/199 
 
Практическая работа №54 
«Итоговый контроль знаний по изученному разделу» 
Цель работы: проверка знаний обучающихся по изученному разделу.  
Формируемые  ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 

http://nsportal.ru/
https://pandia.ru/text/80/653/16008.php
https://www.uchportal.ru/load/199


адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
с учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4.Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: тестовые задания 
Порядок проведения:  
На основе изученного материала выполнить тестовые задания 
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Введение 
Методические указания по выполнению практических  занятий по 

ПМ.01 МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с 
практикумом  обобщают богатый опыт научно-методической и практической 
деятельности в области физического воспитания с коррекционно-
развивающими технологиями в начальной школе и учитывают требования 
Федерального образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.05   Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. 

Данные указания  имеют важное значение в профессиональной 
подготовке учителя Современный образовательный процесс строится на 
позициях, связанных с обеспечением индивидуального подхода к различным 
категориям детей. Особого внимания заслуживает разработка теоретических 
и практических подходов к обучению и воспитанию детей начальных классов 
коррекционно-развивающего обучения, так как такие дети являются 
потенциалом развития будущего общества. 

Методические указания составлены с учетом современных 
достижений в области психологии, педагогики, медицины, методики 
ознакомления с социальной действительностью, теории и практики 
физического воспитания,  направлены на формирование профессионально 
значимых  умений и навыков педагога, осуществляющего физическое 
воспитание в начальных классах и классах коррекционно – развивающего 
обучения и в соответствии ПМ.01 МДК 01.07 Теория и методика 
физического воспитания с практикумом по специальности 44.02.05   
Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Указания содержат организационные и методические материалы, 
необходимые для проведения практических занятий: цель, оборудование, 
порядок проведения. В конце каждой темы представлен список литературы, 
которая позволит студентам более качественно освоить практические 
материалы.  

Методические указания рассчитаны на 40 часов и  носят примерный 
характер, на их основе может быть разработана авторская альтернатива.  

Основная цель: углубление и закрепление теоретического материала, 
выработка практических умений, необходимых  будущему педагогу в его 
профессиональной деятельности. 

Методические указания по выполнению практических занятий по 
ПМ.01 МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с 
практикумом направлены на решение следующих задач:  
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Изучение современных достижений отечественной науки и практики 
физического воспитания. 

- Знакомство студентов с содержанием и организацией 
разных форм физического воспитания в коррекционно – 
развивающем обучении. 

- Формирование практических умений и навыков 
проведения образовательной, воспитательной и 
коррекционно – развивающей работы с детьми 6 – 10 лет на 
уроках и во внеурочной деятельности. 

- Формирование гуманистического мировоззрения 
студентов, побуждающее их к добру, самоуважению, 
сотрудничеству, терпимости в укреплении здоровья 
ребенка. 

В процессе практической работы студенты углубляют и расширяют 
знания но следующим вопросам 
1.  Анатомо – физиологические  и психологические особенности  
физического             развития младших школьников. 

2.  Задачи и содержание работы по физическому воспитанию в классах 
разного типа на современном этапе. 

3. Закономерности формирования двигательных навыков и развития 
физических  качеств у детей младшего школьного возраста. 

4. Формы и методы обучения физическим упражнениям в коррекционно – 
развивающих классах. 

5. Методика диагностики физического развития и двигательной 
подготовленности учащихся 6-10 лет. 

Формируют умения 

1. Выполнять различные виды физических упражнений 
2. Организовывать и планировать всю работы по физическому воспитанию   

в 1-4 классах. 
3. Владеть современными технологиями в области физического воспитания 

младших  школьников в классах коррекционно – развивающего обучения. 
4. Организовывать оздоровительную работу в режиме учебных занятий. 
5. Проводить диагностику физического развития  

Материалы методических рекомендаций ориентированы на 
формирование у студентов соответствующих профессиональных 
компетенций (определять цели и задачи уроков; планировать, проводить, и 
анализировать уроки; вести документацию и т.д.).  
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В процессе выполнения практических  занятий по ПМ.01 МДК 01.07 
Теория и методика физического воспитания с практикумом формируются 
следующие общие компетенции (ОК) и  профессиональные компетенции 
(ПК): 

ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 

Основными формами работы являются лабораторные, семинарские и 
практические занятия, а также реферативные и проектировочные работы по 
осмыслению практического опыта профессиональной деятельности 
педагогов и психологов. 
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Содержание практических занятий 
Практическое занятие №1 (2ч.) 
Тема: «Выделение основы техники, главного звена техники, деталей 

техники в физических упражнениях». 
Цель работы: выделение основы техники, главного звена техники и 

деталей техники в разных видах физических упражнений 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 

      Оборудование:  
Лях В. К, Зданевич А. А. Рабочая программа по физической культуре 

для учащихся начальной школы. — М., 2012. 
Матвеев А. П. Физическая культура. 1 — 11 классы. Программы для 

учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреж-
дений. — М., 2010. 

Предварительная работа студентов: изучить теоретический, 
практический и программный материал о средствах физического воспитания 
в начальной школе. 

Порядок проведения: 
1. Выделить части техники в следующих физических упражнениях: 
прыжок в длину с места; 
штрафной бросок в баскетболе; 
бег на короткие дистанции (30 м); 
метание малого мяча с места; 
кувырок вперед; 
нападающий удар в волейболе. 
2. Представление  результатов своей работы (в тетради) и устное 

обоснование. 
3. Выводы 
4. Контроль преподавателя 
Список литературы 
Лях В.К, Зданевич А.А. Рабочая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы. — М., 2012. 
Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе: 

учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 
Матвеев А.П. Физическая культура. 1 — 11 классы. Программы для 

учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреж-
дений. — М., 2010. 
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Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и 
спорта: учеб. для студ. высш. и сред. учеб. заведений. — 11-е изд., стер. — 
М., 2013. 

 
Практическое занятие 2 (1 ч) 
Тема: «Особенности реализации принципов физического воспитания в 

начальных классах». 
Цель работы: подбор практических примеров по реализации отдельных 

принципов физического воспитания на уроках физической культуры 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК 4.4, 4.5 

      Оборудование:  
Лях В. К, Зданевич А. А. Рабочая программа по физической культуре 

для учащихся начальной школы. — М., 2012. 
Схема «Принципы физического воспитания» 
Предварительная работа студентов: изучить теоретический материал 

об основных принципах физического воспитания и дидактических 
принципах. 

Порядок проведения: 
1.Назовать принципы физического воспитания. 
2.Подобрать примеры реализации отдельных принципов физического 

воспитания на уроках физической культуры (для каждой группы по 2 
принципа — один дидактический и один специфический). 

3.Обсудить примеры (выступает представитель группы). 
4.Выводы 
5. Контроль преподавателя 
Методика выполнения задания.   
Работа выполняется в малых группах по 4 — 5 человек. 
Список литературы 
Лях В.И., Зданевич А.А. Рабочая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы. — М., 2012. 
Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной школе: 

учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 
Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры 

и спорта: учеб. для студ. высш. и сред. учеб. заведений. — 11-е изд., стер. — 
М., 2013. 
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Практическое занятие 3 (2 ч) 
Тема: «Проведение тестирования детей по физическим качествам». 
Цель работы: подбор и проведение методик по определению уровня 

развития физических качеств младших школьников 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование: 
Диагностические методики определения уровня развития физических 

качеств 
Лях В.К, Зданевич А.А. Рабочая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы. — М., 2012. 
Порядок проведения: 
1. Описать механизм тестирования основных физических качеств.         

Заполните табл. 1. 
Таблица 1. Тесты физической подготовленности  
Название  

качест ва  
Название  

т еста  
Мет одика  проведения  

Гибкость  Наклон 
т уловища  

Из  исходного  положения  стоя  
выполняются  три  пр ужинистых  наклона  

вперед  

   

     2. Познакомиться с нормативными показателями тестирования 
физической подготовленности младших школьников (Программа 
физического воспитания в начальной школе). 

    3. Выводы 
    4. Контроль преподавателя 
Список литературы 
Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры: 1 —4 кл.: метод, пособие и программа. — М., 2003. 
Лях В.И., Кофман Л.Б., Мейксон Г.Б. Комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся 1 —11 классов // Программы общеобразователь-
ных учреждений. Физическое воспитание учащихся 1 — 11 классов. — М., 
2009. 

Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе: 
учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 — 11 классы. Программы для 
учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреж-
дений. — М., 2010. 
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Методика физического воспитания учащихся 1 — 4 классов: пособие для 
учителя / Е. Н. Литвинов, Г. И. Погадаев, Т. Ю. Торочкова, Р. Я. Шитова. — 
М., 1997. 

 
Практическое занятие 4 (1 ч) 
Тема: «Совершенствование организации и выполнения строевых 

действий, выработка командного голоса». 
Цель работы: подбор физических упражнений для составления 

конспекта подготовительной части урока физической культуры по обучению 
строевых упражнений. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование:  
Примерные конспекты по обучению строевым упражнениям учащихся 1-

4 классов 
Предварительная работа студентов: познакомиться с содержанием и 

методикой проведения строевых упражнений. Совершенствовать умения 
подавать команды, правильно принимать основную стойку, осуществлять 
повороты на месте и в движении, расчет в построении шеренгой и другие 
строевые действия, включенные в учебную программу. 

Порядок проведения  
1. Подбор различных видов строевых упражнений 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Содержание 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     
     
     
 

3. Проведение конспекта 
4. Самоанализ 
5. Контроль преподавателя 
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     Методика выполнения задания 
Студенты делятся на 2 — 4 подгруппы (по 5 — 6 человек). Каждая 

подгруппа занимает в зале свой участок для проведения строевых 
упражнений и отрабатывает строевые приемы, построения и перестроения, 
перемещения, размыкания и размыкания, причем руководители подгрупп 
постоянно меняются после выполнения задания. 

Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «По 
порядку (на первый — второй) рассчитайсь!», «Отставить!», «Разойдись!», 
«Направо!», «Налево!», «Кругом!», «На месте шагом марш!». 

Перестроения на месте: из шеренги в две шеренги; из одной колонны в 
колонну по два. 

Перестроения в движении: из колонны по одному в колонну по два 
одновременными поворотами по два; перестроения в один, два, три круга; 
перестроение по звеньям. 

Передвижения: в колонну по одному в обход налево; передвижение 
различными способами; остановки при ходьбе с выполнением различных 
действий — хлопков, поворотов, приседаний; ходьба строевым шагом, 
выпадами, танцевальным шагом. 

Размыкание и смыкание: в шеренге, колонне простейшими способами 
(приставными шагами с соблюдением интервалов и дистанции) . 

Список литературы 
Лях В.И., Кофман Л.Б., Мейксон Г.Б. Комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся 1 — 11 классов // Программы общеобразователь-
ных учреждений. Физическое воспитание учащихся 1 — 11 классов. — М., 
2009. 

Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе: 
учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 

 
Практическое занятие 5 (1 ч) 
Тема: «Методика составления и проведения комплекса ОРУ на уроках 

физической культуры с детьми младшего школьного возраста». 
Цель работы: подбор физических упражнений для составления 

конспекта ОРУ для младших школьников 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 

      Оборудование:  
Примерные конспекты ОРУ для учащихся 1 – 4 классов 
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Предварительная работа студентов: познакомиться с задачами ОРУ, 

содержанием комплекса ОРУ и их последовательностью, способами 
проведения и дозировкой на уроке физической культуры с младшими 
школьниками; изучить терминологию ОРУ. 

Порядок проведения  
1. Подбор физических упражнений 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Содержание 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     
     
     

3. Проведение конспекта 
4. Самоанализ 
5. Контроль преподавателя 
Методика выполнения задания 
Студенты овладевают терминологией и правилами фиксации ОРУ в 

плане - конспекте. 
Уроки физической культуры по заранее разработанному конспекту 

проводятся в небольшой группе студентов. До занятия все упражнения 
должны быть выполнены студентами с проговариванием команд и 
распоряжений. Целесообразно использовать большое зеркало. 

Список литературы 
Болонов Г. П. Физическая культура в начальной школе: метод, пособие. 

— М., 2005. 
Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной школе: 

учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 
Методика обучения физической культуре: 1 — 11 кл.: метод, пособие / 

Л.В. Байбородова, И.М. Бутин, Т.Н. Леонтьева, С.М. Масленников. — М., 
2004. 

 
Практическое занятие 6 (1 ч) 
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Тема: «Опробование студентами программных видов лазания и ползания 
и разбор их техники». 

Цель работы: практическое апробирование студентами разных видов 
лазания  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование:  
верёвки, дуги, гимнастические скамейки, бревно, обручи, канат, 

гимнастическая стенка 
Предварительная работа студентов: ознакомьтесь с программным 

материалом по разделу «Лазание», обратив внимание на особенности 
ползания и лазания, особенно в сложных видах лазания, выполняемых в 
смешанных висах и упорах. 

Порядок проведения  
1. Выполнить все виды ползания: 
а) ползание на четвереньках: 
ползание по дорожке между двух линий и «змейкой» между предметами; 
подлезание под веревку, дугу; 
переползание через скамейку, бревно; 
проползание в обруч, поставленный вертикально на высоту 10—15 см; 
ползание по гимнастической скамейке; 
б) ползание на животе: 
ползание по-пластунски; 
ползание по гимнастической скамейке. 
2. Выполнить виды лазания (одноименно и разноименно): 
лазание по гимнастической скамейке; 
лазание по бревну; 
лазание по наклонной скамейке; 
лазание по стремянке; 
лазание по гимнастической стенке; 
лазание по канату. 
 3. Самоанализ 
 4. Контроль преподавателя 
Методика выполнения задания 
Все виды ползания группа выполняет поточно, а виды лазания — 

поочередно (индивидуально). Студенты должны хорошо знать и практически 
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овладеть способами лазания в смешанных висах и упорах, а также всеми 
способами страховки. 

Список литературы 
Лях В.И., Кофман Л.Б., Мейксон Г.Б. Комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся 1 —11 классов // Программы общеобразователь-
ных учреждений. Физическое воспитание учащихся 1 — 11 классов. — М., 
2009. 

Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе: 
учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 — 11 классы. Программы для 
учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреж-
дений. — М., 2010. 

 
Практическое занятие 7 (1 ч) 
Тема: «Выбор упражнений для развития у детей чувства равновесия». 
Цель работы: подбор упражнений для сохранение чувства равновесия у 

детей младшего школьного возраста для составления конспекта 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование:  
Примерные конспекты физических упражнений по обучению 

равновесию детей младшего школьного возраста 
Кубики, набивные мячи, скамейки, гимнастические маты 

Предварительная работа студентов: знакомство с теоретическим 
разделом, посвященным способности ребенка к сохранению равновесия как 
показателя моторной зрелости и готовности к овладению сложными 
упражнениями. 

Порядок проведения  
1. Подбор физических упражнений 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Содержание 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 5 
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3. Самостоятельное выполнение упражнений 
4. Анализ 
5. Контроль преподавателя 
Методика выполнения задания 
Студенты выполняют упражнения на сохранение статического (позы) и 

динамического (перемещение) равновесия, используя различные предметы: 
кубики, набивные мячи, скамейки и др. Упражнения следует выполнять 
поточно, в форме полосы препятствий. Также применяются дополнительные 
упражнения: 

спрыгивания с высоты 20 — 50 см на гимнастический мат с устойчивым 
приземлением; 

то же, но с действиями в фазе полета (хлопки, повороты, сгибания — 
разгибания и др.); 

подскоки на месте после трех кувырков, выполненных на гимнастических 
матах. 

Список литературы 
Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе: 

учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 
Методика обучения физической культуре: 1 —11 кл.: метод, пособие / 

Л.В. Байбородова, И.М. Бутин, Т.Н. Леонтьева, С.М. Масленников. — М., 
2004. 

Физическое воспитание в школе / Е.Л. Гордияш, И.В. Жигульская, Г. А. 
Ильина, О. В. Рыбьякова. — Волгоград, 2008. 

 
Практическое занятие 8 (1 ч) 
Тема: «Классификация подвижных игр». 
Цель работы: подбор разных видов подвижных игр для детей младшего 

школьного возраста. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование: 
Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры: учеб. пособие для студ. 

институтов физической культуры. — 5-е изд., перераб. и доп. — М., 1982. 
Жуков М.Н. Подвижные игры. — М., 2000. 
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Луткова Н.В., Минина Л.Н. Подвижные игры как средство решения 
педагогических задач в различных звеньях физического воспитания: учеб,- 
метод. пособие. — СПб., 2003. 

Предварительная работа студентов: подобрать подвижные игры для 
младших школьников с преимущественными двигательными действиями для 
урока физической культуры. 

Порядок проведения  
1. Из перечня предложенных игр выделить игры с различными 

двигательными действиями (например, с бегом, прыжками и т.д.). Составьте 
классификацию игр. 

2. Проанализировать игры и их роль в развитии физических качеств 
младших школьников. 

3. Дайть характеристику играм с учетом их классификации (ин-
тенсивность, проявление физических качеств, особенности организации).  

С п и с о к  и г р  
«Салки» (различные варианты); 
«Два мороза»; 
«Попади в цель»; 
«Гонка мячей»; 
«Пустое место»; 
«Удочка»; 
«Точный поворот»; 
«Мышеловка»; 
«У медведя во бору»; 
«Попрыгунчики-воробышки»; 
 «Гуси-лебеди»; 
«Защита укрепления»; 
 «Составь букву»; 
«Угадай, чей голосок?»; 
 «Волк во рву»; 
«К своим флажкам»; 
 «Запрещенное движение»; 
«Падающая палка»; 
 «Караси и щука». 
4. Контроль преподавателя 
Список литературы 
Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры: учеб. пособие для студ. 

институтов физической культуры. — 5-е изд., перераб. и доп. — М., 1982. 
Жуков М.Н. Подвижные игры. — М., 2000. 
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Луткова Н.В., Минина Л.Н. Подвижные игры как средство решения 
педагогических задач в различных звеньях физического воспитания: учеб,- 
метод. пособие. — СПб., 2003. 
 

 
Практическое занятие 9 (1 ч) 
Тема: «Проведение урока с элементами спортивных игр (баскетбола, 

футбола)». 
Цель работы: подбор и самостоятельное проведение урока с элементами 

спортивных игр с детьми младшего школьного возраста 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование:  
Примерные конспекты уроков физической культуры с элементами 

спортивных игр 
Былеева Л. В., Коротков И. М. Подвижные игры: учеб. пособие для студ. 

институтов физической культуры. — 5-е изд., перераб. и доп. — М., 1982. 
Жуков М. Н. Подвижные игры. — М., 2000. 
Луткова Н.В., Минина Л.Н. Подвижные игры как средство решения 

педагогических задач в различных звеньях физического воспитания: учеб,- 
метод. пособие. — СПб., 2003. 

Предварительная работа студентов: составить конспект урока с 
элементами баскетбола (футбола). В конспекте отразить методику обучения 
элементам данной спортивной игры. Подготовить протокол анализа урока. В 
конспекте подобрать подготовительные, подводящие и подвижные игры, 
которые необходимы младшим школьникам для овладения элементам 
спортивных игр. 

Порядок проведения  
1. Анализ литературы по теме  
2 Подбор спортивных игр. 
3. Написание конспекта по плану 
- Титульный лист 
- Название игры 
- Цель игры 
- Правила игры 
- Инвентарь 
- Место проведения 
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- План проведения  
- Ход  

№ 
п\п 

Содержание Организационно
-методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 
 

4. Проведение конспекта  
5. Самоанализ проведения 
Методика выполнения задания 
Студенты заранее определяют тему урока и делятся на три группы. 
Первая группа проводит подготовительную часть урока; вторая — 

основную часть, третья — заключительную часть. 
После урока студенты письменно анализируют его проведение и 

участвуют в обсуждении результатов в форме «круглого стола». 
Список литературы 
Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры: учеб. пособие для студ. 

институтов физической культуры. — 5-е изд., перераб. и доп. — М., 1982. 
Жуков М.Н. Подвижные игры. — М., 2000. 
Луткова Н.В., Минина Л.Н. Подвижные игры как средство решения 

педагогических задач в различных звеньях физического воспитания: учеб,- 
метод. пособие. — СПб., 2003. 

Практическое занятие 10 (1) 
Тема: «Исправление у учеников начальной школы типичных ошибок в 

технике бега». 
Цель работы: ознакомление с методикой определения техники бега и 

исправления её. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование: 
Протоколы для фиксации наблюдений 
Конспекты по обучению техники бега 

Предварительная работа студентов: определить основные ошибки 
детей в технике бега; ознакомьтесь с методикой исправления таких ошибок 
(с использованием специальной литературы). 

Порядок проведения  
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1. Оценить качества двигательных действий в беге у учеников начальной 
школы. 

2. Выполнить с детьми упражнения, способствующие исправлению 
ошибок в технике бега. 

3. Самоанализ выполнения 
4. Контроль преподавателя 
Методика выполнения задания 
Студенты наблюдают за детьми, которые пробегают по залу в колонну по 

одному, фиксируют грубые технические ошибки учеников в специально 
приготовленных протоколах. После обсуждения техники учащихся студенты 
анализируют вместе с детьми их действия. Затем школьники выполняют 
предложенные студентами упражнения для исправления ошибок. Эти 
упражнения представлены ниже. 

Для работы толчковой ноги; 
ходьба с перешагиванием через кубики (15 — 20 см); 
ходьба с перешагиванием через «ручеек»; 
ходьба с высоким подниманием бедра. 
Для общего совершенствования техники: 
бег со сменой направления и темпа; 
подскоки, перешагивание, лазание (по узкой дорожке); 
«петушиный шаг» — перекат с пятки на носок; 
бег на передней части стопы; 
бег широким и мелким шагом; 
бег с высоким подниманием бедра. 
Список литературы 
Болонов Г.П. Физическая культура в начальной школе: метод, пособие. 

— М., 2005. 
Виленская Т.Е. Физическое воспитание детей младшего школьного 

возраста: учеб. пособие для студ. образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. — М., 2006. 

Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры. — 
М., 2005. 

Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
А.И. Жилкин и др. — М., 2003. 

Физическое воспитание в школе / Е.Л. Гордияш, И.В.Жигульская, Г. А. 
Ильина, О.В. Рыбьякова. — Волгоград, 2008. 
 

  Практическое занятие 11 (1 ч)2(2223455апмтьвчьввьв 
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 Тема: «Разбор всех видов прыжковых упражнений учебной программы и 
оценка степени владения детьми младшего школьного возраста прыжковыми 
упражнениями». 

Цель работы: оценить степень владения детьми младшего школьного 
возраста разными видами прыжковых упражнений 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование: 
Лях В.И., Кофман Л.Б., Мейксон Г.Б. Комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся 1 —11 классов // Программы общеобразователь-
ных учреждений. Физическое воспитание учащихся 1 — 11 классов. — М., 
2009. 

Предварительная работа студентов: изучить программы по физической 
культуре (прыжковые упражнения); проанализируйте общие технические 
особенности прыжков, проверьте уровень прыжковой подготовленности 
детей (с использованием рекомендаций методической литературы. 

Порядок проведения  
1.Оценить степень владения техникой прыжков в длину с места, 

определите основные ошибки при их выполнении; проверьте 
предварительное обучение с использованием следующих упражнений: 

имитация маха руками в сочетании с отталкиванием стоя на месте 
(поднимаясь на носки); 

стоя на полу, прыжок толчком двумя ногами вперед-вверх с 
приземлением на мат (приземление правильное и устойчивое). 

2.Оценить действия детей при выполнении прыжков со скакалкой, 
определите основные ошибки; проведите предварительное обучение с 
использованием следующих упражнений: 

перепрыгивание через качающуюся длинную скакалку; 
вращение короткой скакалки одной рукой (скакалка складывается) с 

ударом о пол и одновременным подскакиванием; 
медленное вращение короткой скакалки вперед (назад) с пере-

шагиванием; 
перепрыгивание двумя ногами через вращающуюся короткую скакалку. 
Примечания: 1) подскоки должны быть невысокими; 2) вращать скакалку 

нужно в основном за счет движения кистей рук; 3) выполняя упражнения, 
через 1 —2 мин следует делать перерывы для отдыха. 

3. Контроль преподавателя 
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Методика выполнения задания 
Студенты делятся на две группы. Одна группа оценивает прыжки в длину 

с места, другая — прыжки со скакалкой. Все дети должны выполнить оба 
вида прыжковых упражнений. 

Для прыжков в длину необходимо подготовить место с разметкой 
(сантиметры). Прыжки в длину с места оцениваются по длине прыжка, а 
прыжки со скакалкой — по степени владения техникой прыжков. Все 
результаты фиксируются в протоколах. 

После просмотра действий детей группа студентов анализирует уровень 
подготовленности детей по таблице. 

Список литературы 
Болонов Г.П. Физическая культура в начальной школе: метод, пособие. 

— М., 2005. 
Мальцев А.И. Быстрее, выше, сильнее! Легкая атлетика и гимнастика для 

школьников. — М., 2005. 
Методика обучения физической культуре: 1 — 11 классы: метод, пособие 

/ Л.В. Байбородова, И.М. Бутин, Т. Н. Леонтьева, С.М. Масленников. — М., 
2004. 

Муравьев В.А., Назарова Н.Н. Гармония физического развития и здо-
ровья детей и подростков. — М., 2009. 

Физическое воспитание в школе / Е.Л. Гордияш, И.В.Жигульская, Г. А. 
Ильина, О. В. Рыбьякова. — Волгоград, 2008. 

 
 
Практическое занятие 12 (1 ч) 
Тема: «Изучение особенностей выполнения различных видов метания 

учащимися начальной школы». 
Цель работы: подбор физических упражнений для составления 

конспекта основной части урока физической культуры по обучению 
учащихся младшего школьного возраста метанию и проведение его 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование: 
Лях В. И., Кофман Л. Б., Мейксон Г. Б. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 —11 классов // Программы 
общеобразовательных учреждений. Физическое воспитание учащихся 1 — 11 
классов. — М., 2009. 
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Примерные конспекты игр и упражнений по обучению метанию 
учащихся 1 – 4 классов 

Предварительная работа студентов: изучите специальную литературу 
по теме «Метания». 

Порядок проведения  
1. Подбор физических упражнений 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Содержание 
№

 п\п 
Содержание Дозир

овка 
Организационно-
методические 

указания 

Примеч
ание 

1 2 3 4 5 
     
     
     
3. Проведение конспекта 
4. Самоанализ 
5. Контроль преподавателя 
Список литературы 
Болонов Г.П. Физическая культура в начальной школе: метод, пособие. 

— М., 2005. 
Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. 

И. Жилкин и др. — М., 2003. 
Лях Б.И. Физическая культура 1 — 4 классы. — М., 2008. 
Методика обучения физической культуре: 1 — 11 кл.: метод, пособие / 

Л.В. Байбородова, И.М. Бутин, Т.Н. Леонтьева, С.М. Масленников. — М., 
2004. 

Физическое воспитание в школе / Е.Л. Гордияш, И.В. Жигульская, Г.А. 
Ильина, О.В. Рыбьякова. - Волгоград, 2008. 

 
Практическое занятие 13 (1 ч) 
Тема: «Составление комплекса упражнений с гимнастической палкой для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата». 
Цель работы: подбор физических упражнений для составления 

конспекта ОРУ с гимнастической палкой для профилактики нарушений 
опорно-двигательного аппарата». 

Формируемые ОК и ПК: 



23 
 

ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 

      Оборудование:  
      Примерные конспекты ОРУ с гимнастической палкой для профилактики 
нарушений опорно-двигательного аппарата с учащимися 1 – 4 классов 

Предварительная работа студентов: изучить теоретический материал 
об особенностях функционирования костномышечной системы у детей 
школьного возраста и наиболее частых в этом возрасте нарушениях опорно-
двигательного аппарата. 

Порядок проведения  
1. Подбор физических упражнений 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Содержание 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     
     
     

 3. Проведение конспекта 
4. Самоанализ 
5. Контроль преподавателя 
Список литературы 
Матвеев А.П. Физическая культура. 1 — 4 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. — М., 2011. 
Чаленко И.А. Современные уроки физкультуры в начальной школе. — 

Ростов н/Д., 2003. 
 
Практическое занятие 14 (1ч) 
Тема: «Совершенствование техники выполнения движений базовой 

аэробики». 
Цель работы: подбор движений для проведения урока по базовой 

аэробики 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
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ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 

      Оборудование:  
Примерные конспекты уроков по базовой аэробики для учащихся 1 – 4 

классов 
Предварительная работа студентов: ознакомится с содержанием и 

методикой проведения урока по базовой аэробике. 
Порядок проведения  
1. Подбор физических упражнений 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Содержание 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     
     
     

3. Проведение 
4. Самоанализ 
5. Контроль преподавателя 
Список литературы 
Галанов В. Оздоровительные игры для дошкольников и младших школь-

ников. — М., 2007. 
Грецов А. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. —: 

СПб., 2007. 
Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Теория и методика. — Т. I. — 

М., 2002. 
Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Частные методики. — Т. II. — 

М., 2002. 
      
     Практическое занятие 15 (2ч) 

Тема: «Проведение простейших функциональных проб, позволяющих 
оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем». 

Цель работы: подбор функциональных проб для оценки состояния 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проведение. 

Формируемые ОК и ПК: 
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ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование: 
Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева, Медицинский контроль за физическим 

развитием дошкольников и младших школьников 
С.Д. Поляков, С.В. Хрущев, И.Т. Корнеева  Мониторинг и коррекция 

физического здоровья школьников  
Предварительная работа студентов: изучить теоретический материал 

по функциональным исследованиям сердечнососудистой и дыхательной 
систем. 

Порядок проведения  
1. Подбор контрольных упражнений. 
2. Составление диагностических карт по плану 
- Титульный лист 
- Описание методов контроля 
3. Проведение функциональных проб 
4. Анализ результатов в соответствии с таблицей №1, 2 
5. Контроль преподавателя 

 
Таблица 1. Реакция частоты сердечных сокращений и дыханий на 

функциональную пробу в виде 20 приседаний 
Оценка Учащен

ие пульса, 
% 

Время 
нормализации 
пульса, мин 

Дыхание после 
выполнения пробы Хорошо  25 — 30  1 — 3 мин  Без видимых изменений  

Удовлетвори
тельно  

 
о  

51—75  4 — 5 мин  Учащение на 4  — 5 
дыханий в 1  мин  

Оценка  Учащение 
пульса,  %  

Время 
нормализации 

пульса,  мин  

Дыхание после 
выполнения пробы  

Неудовлетво
рительно  

>80  6 мин и более  Одышка  

Таблица 2. Ориентировочные 
показатели пр 

юбы Штанге 
Возраст,  лет  Время задержки дыхания, с  

мальчики  девочки  
7  36  30  
8  40  36  
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9  44  40  
10  50  50  
11  51  54  
16  71  64  

 
Методика выполнения задания 
Студенты делятся на малые группы по 3—5 человек и проводят 

функциональные пробы. 
Проба с приседаниями. Вначале необходимо измерить пульс в покое и 

подсчитать число дыхательных движений, затем выполнить 20 приседаний за 
30 с и определить время восстановления пульса до исходной частоты. Очень 
важным является качество выполнения физической нагрузки и контроль 
темпа движений. Необходимо следить за тем, чтобы время нагрузки было 
точным (одно приседание за 1,5 с), а приседания достаточно глубокими. При 
каждом приседании обследуемый вытягивает руки вперед, при вставании — 
опускает вниз. Следует обратить внимание на дыхание после выполнения 
приседаний. Далее делаются выводы. 

Проба Штанге. В положении сидя сделать три глубоких вдоха и полных 
выдоха; снова глубокий вдох, после чего максимально задержать дыхание 
(при этом рот закрыть, нос зажать пальцами). Время задержки дыхания 
регистрируется с помощью секундомера. Результаты оценивают по 
нормативным данным, представленным в табл. 6. 

Проба Генчи. В положении сидя задержать дыхание после глубокого 
выдоха. Если данная проба проводится после пробы Штанге, то необходим 5 
— 7-минутный отдых. У детей продолжительность задержки дыхания на 
выдохе в среднем составляет 12 — 13 с. 

При снижении устойчивости организма к гипоксии продолжительность 
задержки дыхания на вдохе и на выдохе уменьшается. В результате занятий 
физическими упражнениями время задержки дыхания увеличивается. 
       В конце занятия проводится сравнительный анализ полученных 
результатов и их обсуждение. 

Список литературы 
Детская спортивная медицина / Авт.-сост. Т. Г. Авдеева [и др.]; под ред. 

Т.Г. Авдеевой, И.И. Бахраха. — 4-е изд., испр. и доп. — Ростов н/Д., 2007. 
Каменская В. С., Мельников И.Е. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. — СПб., 2013. 
Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Оздоровительная физическая 

культура для учащихся: метод, пособие. — М., 2010. 



27 
 

Характеристика урочных форм занятий физическими упражнениями с 
учащимися начальных классов 

 
Практическое занятие 16 (2ч) 
Тема: «Определение требований к уроку физической культуры в 

начальных классах». 
Цель работы: изучить педагогические принципы физического 

воспитания; теоретический материал об особенностях организации уроков 
физической культуры; программный материал начальной школы. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование: 
Козленко Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры: 1 —4 классы: метод, пособие и программа. — М., 2004. 
Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе: 

учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 
Матвеев А. П. Физическая культура. 1 — 4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. — М., 2011. 
Порядок проведения 
1. Анализ литературы по теме 
2. Определение требований к уроку физической культуры 
3. Подготовка презентации 
4. Обсуждение результатов 
5. Контроль преподавателя 
 Методика выполнения задания 
Студенты в группах определяют конкретные требования к уроку 

физической культуры и проводят обсуждение результатов работы в форме 
«круглого стола». 

Вопросы для обсуждения 
Какие задачи могут решаться на уроке физической культуры? 
Что такое частные и общие задачи? 
В чем состоит связь текущего урока с предыдущим? 
Сколько подвижных игр может проводиться на уроке физической 

культуры? 
Что такое воспитывающий характер урока? 
Список литературы 
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Козленко Л.Д., Лопатик Т. А. Методика преподавания физической 
культуры: 1 —4 классы: метод, пособие и программа. — М., 2004. 

Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной школе: 
учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 

Матвеев А. П. Физическая культура. 1 — 4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений. — М., 2011. 
 

Практическое занятие 17 (2ч) 
Тема: «Составление конспекта урока физической культуры». 
Цель работы: подбор физических упражнений для составления 

конспекта урока физической культуры для младших школьников 
Оборудование:  
Примерные конспекты уроков физической культуры с учащимися 1 – 4 

классов 
Предварительная работа студентов: изучить программу начальной 

школы, материал учебника, методическую литературу о структуре урока 
физической культуры, посетите урок в школе и проанализируйте каждую 
часть. 

Порядок проведения: 
1. Подбор физических упражнений 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Тема 
- Задачи: образовательные, воспитательные , оздоровительные 
- Оборудование 
- Место проведение 
- Предварительная работа 
- Ход проведения 
- Содержание 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     
     
     

3. Обсуждение и анализ 
4. Контроль преподавателя 
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      Список литературы 
Иванков Ч.Т. Теоретические основы методики физического воспитания. 

— М., 2003. 
Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л. Б. Коф- 

мана. — М., 1998. 
Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. учеб. заведений. — М., 2002. 
Теория и методика физического воспитания [Электронный ресурс]. — 

М1р://лП5-5рог1.т 
Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспи-

тания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М., 2011. 

 
Практическое занятие 18 (2ч) 
Тема: «Сравнительный анализ особенностей использования методов 

организации школьников на уроках физической культуры». 
Цель работы: подбор методов для организации школьников на уроках 

физической культуры. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование: 
Схемы методов организации учащихся на уроке физической культуры 
Примерные планы - конспекты уроков по различному программному 

материалу для определенного класса. 
Предварительная работа студентов: подготовить планы - конспекты 

уроков по различному программному материалу для определенного класса. 
Порядок проведения: 
1. Подбор методов организации учащихся на уроке физической культуры 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Тема 
- Задачи: образовательные, воспитательные , оздоровительные 
- Методы и приёмы 
- Оборудование 
- Место проведение 
- Предварительная работа 
- Ход проведения 
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- Содержание 
№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Методы 
организации 
учащихся 

1 2 3 4 5 
     
     
     

3. Обсуждение и анализ методов организации школьников на уроках 
физической культуры в зависимости от темы урока 

4. Контроль преподавателя 
      Список литературы 

Козленко Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 
культуры: 1 —4 классы: метод, пособие и программа. — М., 2004. 

Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе: 
учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 

Матвеев А. П. Физическая культура. 1 — 4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений. — М., 2011. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспи-
тания и спорта. — М., 2013. 
 

Практическое занятие 19 (2ч) 
Тема: «Формирование у студентов представлений о влиянии физических 

упражнений на организм занимающихся и о регулировании физической 
нагрузки». 

Цель работы: подбор физических упражнений и способов регулирования 
физической нагрузки 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование: 
Захаров Е. Н., Карасев А. В., Сафонов А. А. Энциклопедия физической 

подготовки. Методические основы развития физических качеств. — М., 2004. 
Максименко А. М. Теория и методика физической культуры: учебник. — 

М., 2005. 
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Предварительная работа студентов: изучить теоретический и 
практический программный материал о способе регулирования физической 
нагрузки на уроке. 

Порядок проведения  
1. Выбор видов упражнений (например, прыжки через скакалку) 
2. Предложить способы увеличения или уменьшения нагрузки. 
3. Обсуждение и анализ материалов 
4. Контроль преподавателя 
Методика выполнения задания 
Студенты делятся на группы по 4 — 5 человек. Каждая группа выбирает 

по три физических упражнения и предлагает способы увеличения или 
уменьшения нагрузки так, чтобы нагрузка изменялась от минимальной до 
максимальной. Затем представитель каждой группы представляет результаты 
ее работы. 

Список литературы 
Захаров Е. Н., Карасев А. В., Сафонов А. А. Энциклопедия физической 

подготовки. Методические основы развития физических качеств. — М., 2004. 
Максименко А. М. Теория и методика физической культуры: учебник. — 

М., 2005. 
Назаренко Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений. — 

М., 2002. 
Полная энциклопедия оздоровительных упражнений / Пер. с англ. О.П. 

Бурмаковой. — М., 2010. 
Талага Е. Энциклопедия физических упражнений / Пер. с польск. — М., 

1998. 
 

Практическое занятие 20 (2) 
Тема: «Составление комплекса упражнений утренней гимнастики». 
Цель работы: подбор физических упражнений для составления 

комплекса утренней гимнастики для младших школьников 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 

      Оборудование:  
Примерные конспекты утренней гимнастики для учащихся 1 – 4 классов 

Предварительная работа студентов: изучить теоретический материал 
об особенностях составления и методике проведения комплекса упражнений 
утренней гимнастики. 



32 
 

Порядок проведения  
1. Подбор физических упражнений 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Ход 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     
     
     

3. Обсуждение и анализ 
4. Контроль преподавателя 

     Список литературы 
Козленко Л.Д., Лопатик Т. А. Методика преподавания физической 

культуры: 1 —4 классы: метод, пособие и программа. — М., 2004. 
Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной школе: 

учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 
Матвеев А.П. Физическая культура. 1 —4классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. — М., 2011. 
Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспи-

тания и спорта. — М., 2013. 
 
Практическое занятие 21 (2ч) 
Тема: «Составление комплекса упражнений физкультурной минуты, 

плана-конспекта подвижной перемены». 
Цель работы: подбор физкультурно – оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня школы: физкультминутки, подвижные перемены. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование:  
Конспекты физминуток, подвижных перемен и динамических пауз. 



33 
 

Предварительная работа студентов: изучить теоретический материал 
об особенностях составления и методике проведения физкультурной минуты 
и подвижной перемены. 

Порядок проведения  
1. Анализ литературы по теме  
2 Подбор физических упражнений и игр для физкультминуток и 

подвижных перемен. 
3. Написание конспектов физкультминуток и подвижных перемен. 
 по плану 
- Титульный лист 
- Задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     
     
     

4. Обсуждение  
5. Проведение 
6. Контроль преподавателя 
Список литературы 
Каралашвили Е. А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения 

для детей 6— 10 лет. — М., 2001. 
Козленко Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры. 1 —4 классы: метод, пособие и программа. — М., 2004. 
Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе: 

учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 
Физкультминутки/Авт.-сост. С.А. Левина, С.И. Тукачева. —Волгоград, 

2005 (выпуск 1.2). 
Практическое занятие 22 (2ч) 
Тема: «Составление плана-конспекта спортивного часа». 
Цель работы: подбор подвижных игр и игровых упражнений  для 

спортивного часа 
Формируемые ОК и ПК: 
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ОК 1-5, 10 
ПК1.1- 1.5 
ПК 4.4, 4.5 
Оборудование:  
Примерные конспекты спортивного часа для учащихся 1-4 классов 
Предварительная работа студентов: изучить теоретический материал 

об особенностях организации, отборе содержания и методике проведения 
спортивного часа. 

Порядок проведения 
1. Анализ литературы по теме 
2. Подбор игровых упражнений для спортивных соревнований 
3. Составление конспекта спортивного часа по плану: 
- Титульный лист 
- Тема 
- Цели и задачи 
- Оборудование 
- Место проведение 
- Ход проведения 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     
     

 
4. Проведение спортивных соревнований. 
5. Самоанализ 
6. Контроль преподавателя 
Список литературы 
Глазырина Л.Д. ,  Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры. 1 —4 классы: метод, пособие и программа. — М., 2004. 
Исаева С.А. Переменки и динамические паузы в школе: практ. пособие. 

— М., 2009. 
Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе: 

учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 2003. 
Матвеев А.П. Физическая культура. 1 —4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. — М., 2011. 
Патрикеев А.Ю. Зимние подвижные игры: 1 — 4 классы (Мозаика 

детского отдыха). — М., 2009. 
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Список литературы 
Основные источники: 
 
№  
п 
/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 
издания 

1 Организационно-методические 
основы физкультурно-спортивной 
работы: учебник для среднего 
профессионального образования 

Алхасов, Д.С. М.: Издательство 
Юрайт, 2022.- 144 с. 

2 Организация и проведение 
внеурочной  деятельности по 
физической культуре: учебник для 
среднего профессионального 
образования 

Алхасов, Д.С. М.: Издательство 
Юрайт, 2022.- 176 с. 

3 Теория и методика физического 
воспитания: оздоровительные 
технологии физического 
воспитания младших школьников 

Веленская, Т.Е. М.: Издательство 
Юрайт, 2022.- 285с. 

4 Теория и методика физического 
воспитания детей с практикумом 
(детей дошкольного и младшего 
школьного возраста): учебник и 
практикум 

Гурьев, С.В. М.: КНОРУС, 2022.- 
212с. 

5 Методика обучения предмету 
«Физическая культура»: учебник 

Кузнецов,  В.С. М.: КНОРУС, 2023.- 
212с. 

6 Теория и методика физического 
воспитания: Пособие для учителя. 

Ашмарин, Б.А. М.: Академия, 2006 

8 Теория и методика физического 
воспитания детей с практикумом 

Торочкова, Т.Ю. М.: Академия, 2015. – 
272с. 

9 Методика физического воспитания 
в начальной школе 

Матвеев, А.П. М.: ВЛАДОС – 
ПРЕСС, 2003. – 248 с. 

10 Подвижные игры Жуков, М.Н. М.: Академия, 2000 – 
160 с. 

11 Методика преподавания 
физической культуры 1-4 классов 

Глазырина, Л.Д.  
Лопатик, Т.А. 

М.: ВЛАДОС, 2004. – 
208 с. 

12 Методика обучения основным 
движениям на уроках физической 
культуры 

 Кузнецов, В.С.  
Колодницкий, Г.А. 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 
176 с. 

13 Теория и методика физической 
культуры и спорта: учеб. для студ. 
высш. и сред. учеб. заведений.  

Холодов, Ж.К. 
Кузнецов. В.С. 

М.: Академия, 2013. 

14 Физическая культура в начальной 
школе 
 

Болонов, Г.П. М.: ТЦ Сфера, 2005. – 
128 с. 

 

15 Медицинский контроль за 
физическим развитием 
дошкольников и младших 
школьников 

 Каштанова, Г.В., 
Мамаева, Е.Г. 

М.: АРКТИ, 2006. – 64 
с. 
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16 Общеразвивающие упражнения для 
младших школьников 

 Смирнова, Л.А. М.: ВЛАДОС, 2002. – 
160 с. 

 
Дополнительные источники: 
 
№  
п 
/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 
издания 

1 Игра и оздоровительная работа в 
начальной школе 

 Степанова О.А. М.: ТЦ Сфера, 2003. – 
144 с. 

2 Спортивные игры для детей. 
 

Громова О.Е.  М.: ТЦ Сфера, 2002. – 
128 с. 

3 Мониторинг и коррекция 
физического здоровья школьников 

Поляков С.Д., 
Хрущев С.В.,  
Корнеева И.Т. 

М.: Айрис-пресс, 2006. 
– 96 с. 

4 Коррекция нарушений осанки у 
школьников  

/Под ред. Г.А. 
Халемского 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2001. – 64 с. 

5 Физическая культура. Игры и 
упражнения с мячами 

Кузнецов В.С., 
Колодницкий Г.А. 

М.: НЦ ЭНАС, 2004. – 
136 с. 

6 Русские народные подвижные игры 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Литвинова М.Ф. М.: Айрис-пресс, 2003. 
– 192 с. 

7 Народные игры на уроках 
физической культуры и во 
внеурочное время. 1-11 классы 

Погодаев Г.И.  М.: Дрофа, 2010.- 143 
с. 

8 Новые технологии физического 
воспитания школьников 

Чайцев В.Г., 
Пронина И.В. 

М.: АРКТИ, 2007. – 
128 с. 

9 Техника безопасности и охрана 
здоровья при оборудованиии и 
эксплуатации спортивных залов и 
площадок в общеобразовательных 
учреждениях 

Масленников М.М. М.: АРКТИ, 2006. – 88 
с. 

10 Современнные уроки физкультуры 
в начальной школе 

Чаленко И.А. Ростов н/Д: Феникс, 
2003. – 256 с. 
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Введение 
Методические указания по  выполнению практических и 

лабораторных работ разработаны в соответствии с программой по ПМ 01. 
МДК 01.08. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО и 
имеют важное значение в профессиональной подготовке учителя по 
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Указания содержат организационные и методические материалы, 
необходимые для проведения практических и лабораторных работ, 
рассчитаны на 35 часов, носят примерный характер, на их основе может быть 
разработана авторская альтернатива.  

Основная цель: оказать помощь студентам  при изучении МДК 01.08. 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 
начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования. 

Методические указания по выполнению практических и 
лабораторных работ направлены на решение следующих задач:  

- мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 
- повысить ответственность обучающихся за свою учебу; 
- создать условия для совершенствования информационной 

компетентности; 
- способствовать развитию компетенций в области 

самообразовательной, учебно-исследовательской/исследовательской, 
проектной  и творческой деятельности; 

- формировать у обучающихся системное мышление на основе 
практической работы над выполнением творческих заданий по изучаемому 
курсу и т.п. 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 
- анализировать федеральные государственные образовательные 

стандарты, примерные основные образовательные программы начального 
общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по 
предметам общеобразовательной программы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание 
обучающихся; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 



6 
 

- определять педагогические проблемы методического характера и 
находить способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- сравнивать эффективность применяемых методов начального 

общего образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 
технологии с учетом  типа образовательной организации и особенностей 
возраста обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 
образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования 
и проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 
знать: 
- теоретические основы методической деятельности учителя 

начальных классов; 
- теоретические основы, методику планирования в начальном 

образовании, требования к оформлению соответствующей документации; 
- особенности современных подходов и педагогических 

технологий в области начального общего образования; 
- концептуальные основы и содержание примерных программ 

начального общего образования; 
- концептуальные основы и содержание вариативных программ 

начального общего образования; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к 

созданию предметно-развивающей среды в кабинете; 
- источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспектированию; 
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 
В процессе выполнения практических и лабораторных работ по ПМ 

01. МДК 01.08. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и 
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коррекционно-развивающего образования у студентов формируются ОК и 
ПК: 

ОК 01-05,09  
ПК1.1.- 1.4.,1.6.,1.7. 
Качество оценивания выполнения  практической работы 

осуществляется по следующим критериям: 
Оценка «отлично» ставится, если студент: 
- работу выполнил в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. 
- работает полностью самостоятельно: подбирает необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывает 
необходимые для проведения работы теоретические знания, практические 
умения и навыки. 

- работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для 
фиксации результатов форме. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 
- работу выполнил в полном объеме и самостоятельно. 
- допускает отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 
-  использует, указанные преподавателем источники знаний, работа 

показывает знание учащимся основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения  работы. 

- могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 
работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент 
- работу выполняет и оформляет при помощи преподавателя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу 
студенты. 

 -на выполнение работы затрачивается много времени. 
- показывает знания теоретического материала, но испытывает 

затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- результаты, полученные студентом не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 
-показывает плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 
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Содержание практических и лабораторных работ 
Практическое занятие №1 

Тема. Разработка плана работы МО учителей начальных классов 
Цели: формирования умения разрабатывать план работы МО учителей 
начальных классов; формирования умение формулировать предложений по 
совершенствованию и коррекции планов. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2. Актуализация знаний 
-Дайте определение понятию «МО» 
-Раскройте особенности работы МО 
- Какие функции выполняет МО? 
- Назовите основные направления  работы МО. 
3.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
4.Постановка проекта выхода 

Задание. 
1. Проанализируйте план работы МО учителей начальных классов 

по предложенной схеме. 
2. Выберите направления работы МО. Сформулируйте цели и 

задачи плана. Выберете из предложенного списка методическую литературу 
и другие источники информации, необходимые для подготовки плана, свой 
выбор обоснуйте. 

3. Составьте план работы МО учителей начальных классов. 
(направление по выбору) 
5.Практическая работа. Работа по группам 
6. Рефлексия.  
 

Практическое занятие №2 
Тема. Моделирование методического часа и методической недели 
для  учителей начальных классов 
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Цель: формирования умения анализировать план методического часа и 
методической недели для  учителей начальных классов; формирования 
умение формулировать предложений по совершенствованию и коррекции 
планов. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 
        Задание. 

1. Проанализируйте методический час и методические недели 
для  учителей начальных классов. 

2. Выберите направления методического часа или методической 
недели. Сформулируйте цели и задачи методической недели. Выберете из 
предложенного списка методическую литературу и другие источники 
информации, необходимые для подготовки методической недели, свой выбор 
обоснуйте. 

3. Составьте план методического часа и методической недели 
для  учителей начальных классов. (направление по выбору), оформите по 
плану 
 Тема методической недели: 
 Цель и задачи методической недели: 
 Формы работы: 
 План мероприятий: 
№ Дата Содержание методической недели 
1   

2   

3   

4   

5   

4.Практическая работа. Работа по группам 
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5. Представление и анализ работы. 
6. Рефлексия.  

 
Практическое занятие № 3 

Тема: Разработка учебно-тематических планов на основе рабочих 
программ 
Цель: формирования умения разрабатывать учебно-тематический план на 
основе рабочих программ; 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

    Задание.  
Разработайте учебно-тематический план на основе рабочих 

программ. 
План: 

1. Изучите рабочую программу по  дисциплине (по выбору) 
2. Рассмотрите учебный план по дисциплине. 
3. Разработайте учебно-тематический план  по образцу на 1 

четверть  
Работа по группам 

4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  

 
Практическое занятие № 4 

Тема. Разработка поурочного плана с определением целей и задач 
Цель: формирования умения разрабатывать поурочный план с определением 
целей и задач 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
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Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание.  
Спроектируйте поурочный план урока русского языка (математики, 

чтения и др.). 
 Определите цель и задачи урока; 
 Определите тип урока, 
 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор методов и приемов. 
 Опишите деятельность учителя и учащихся: 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 
Класс: …………. 
Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
Регулятивные: 
• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
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Средства обучения: ………………………. 
Ход урока 

Этап 
урока 

Деятельность учителя Деятельность  учащихся 

Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
умения 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  

 
Практическое занятие № 5 

Тема. Планирование системы уроков с учётом с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся 
Цель: формирования умения планировать систему уроков с учётом с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание.  
Спроектируйте  систему уроков с учётом с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся 
 Определите цель и задачи урока; 
 Определите тип урока, 
 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор методов и приемов. 
 Опишите деятельность учителя и учащихся: 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 
Класс: …………. 
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Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
Регулятивные: 
• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
Средства обучения: ………………………. 

Ход урока 

Этап 
урока 

Деятельность учителя Деятельность  учащихся 

Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
умения 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  

 
Практическое занятие № 6 

Тема. Анализ плана комплексного методического обеспечения учителя. 
Цель: формирования умения анализировать план комплексного 
методического обеспечения учителя. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
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Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание1.  
Проанализируйте план комплексного методического обеспечения 

учителя. 
План комплексного методического обеспечения 

I раздел. Учебная документация. 
II раздел. Учебная литература для учащихся. 
III раздел. Методическая и учебная литература для преподавателя. 
IV раздел. Средства обучения для раскрытия тем программы. 

Задание2.  
Проанализируйте учебно-методический комплект для начальной 

школы (по выбору) 
 Каким образом данный УМК реализует принципы деятельностного 
подхода? 
 Обеспечивает ли УМК сочетание результатов (предметных, 
метапредметных и личностных) освоения программы? 
 Отражает ли данный УМК интересы и потребности современного 
ребенка? В чем это выражается? 
 Приведите примеры учебных заданий, которые обеспечивают 
формирование УУД. Представьте в примерах все группы УУД. 
 Считаете ли вы, что данный УМК действительно создает условия для 
мотивации ученика к учению? Если – да, то каким образом это делается? 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  
 

Практическое занятие № 7 
Тема: Сравнение эффективности применяемых методов начального 
общего образования, выбор наиболее эффективных образовательных 
технологий с учетом вида образовательного учреждения и особенностей 
возраста обучающихся 
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Цель: формирования умения сравнивать эффективность применяемых 
методов начального общего образования, выбирать наиболее эффективные 
образовательные технологии с учетом вида образовательного учреждения и 
особенностей возраста обучающихся; 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание.  
Составьте фрагмент урока «открытие новых знаний» (по выбору).  

 Сравните эффективность применяемых методов начального общего 
образования, выбор наиболее эффективных образовательных технологий с 
учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 
обучающихся. 

 Определите цель и задачи урока; 
 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор эффективных методов и приемов. 
 Обоснуйте выбор наиболее эффективных образовательных технологий 

с учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 
обучающихся, 

 Опишите деятельность учителя и учащихся: 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 

Класс: …………. 
Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
Регулятивные: 
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• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
Средства обучения: ………………………. 

Ход урока 

Этап 
урока 

Деятельность 
учителя Деятельность  учащихся Образовательн

ые технологии 

Осуществляем
ые действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 

Осуществляемые 
действия 

Формируемы
е умения 

 

4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  
 

Практическое занятие № 8 
Тема. Разработка учебно-методических материалов, примерных 
программ начального общего образования 
Цель: формирования умения разрабатывать учебно-методический материал, 
примерные программу начального общего образования 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
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3.Практическая работа. 
Задание.  
Объединившись в группы, определите последовательность действий 

при составлении рабочей программы. 
По окончании работы сравните результаты с предлагаемым вариантом 
1. Выбрать программу (авторскую, при  ее отсутствии – примерную) по 

учебному курсу  и соответствующий ей учебник из Федерального перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 
науки России. 

2. Сопоставить цели изучения учебного курса в авторской учебной 
программе с целями, сформулированными в примерной (типовой) 
программе, а также с целями и задачами основной образовательной 
программы конкретного образовательного учреждения. Убедиться в их 
соответствии, что позволяет учесть требования ФГОС, а также заказ на 
образовательные услуги обучающихся и их родителей. 

3. Убедиться, что требования к уровню подготовки выпускников в 
выбранной программе соответствуют требованиям в примерной (типовой) 
программе. Определить знания, умения, способы деятельности 
выпускников, не включенные в авторскую программу или же превышающие 
требования к уровню подготовки выпускников, предусмотренные в ООП 
образовательного учреждения. 

4. Прописать цели – ориентиры освоения учащимися учебного 
содержания курса: «ученик научится», «ученик получит 
возможность научиться». Прописать цели – ориентиры формирования 
универсальных учебных действий 

5. Сопоставить содержание авторской и примерной (типовой) 
программ. Выделить дидактические единицы, не включенные в авторскую 
программу. Определить разделы, темы, которые носят избыточный характер. 
Внести в программу соответствующие коррективы. 

 6. Определить  последовательность тем и количество часов на 
изучение каждой из них. 

7. Определить основную /дополнительную справочную и учебную 
литературу, наглядные пособия, оборудование и приборы, ЭОР и др. 

10. Подобрать или разработать средства контроля освоения учащимися 
содержания программы. 

11. Составить фрагмент рабочей программы согласно 
структуре,  заданной в Положении о рабочей программе конкретного 
образовательного учреждения. 

Рекомендуемая структура рабочей программы. 
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4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  
 

Практическое занятие №9 
Тема. Проектирование уроков  с использованием технологии 
развивающего обучения. 
Цель: формирования умения разрабатывать поурочный план с 
использованием технологии развивающего обучения. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание.  
Спроектируйте поурочный план урока русского языка (математики, 

чтения и др.) с использованием технологии развивающего обучения. 
 Определите цель и задачи урока; 
 Определите тип урока, 
 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор методов и приемов. 
 Обоснуйте выбор эффективных развивающих образовательных 
технологий с учетом особенностей возраста обучающихся. 
 Опишите деятельность учителя и учащихся. 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 
Класс: …………. 
Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
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Регулятивные: 
• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
Средства обучения: ………………………. 

Ход урока 

Этап 
урока 

Деятельность 
учителя Деятельность  учащихся Развивающие 

технологии 

Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 

 

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
умения 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  

Практическое занятие №10 
Тема. Проектирование уроков  с использованием технологии 
проблемного обучения. 
Цель: формирования умения разрабатывать поурочный план с 
использованием технологии проблемного обучения. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
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-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание.  
Спроектируйте поурочный план урока русского языка (математики, 

чтения и др.) с использованием технологии проблемного обучения. 
 Определите цель и задачи урока; 
 Определите тип урока, 
 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор методов и приемов. 
 Обоснуйте выбор технологий проблемного обучения с учетом 
особенностей возраста обучающихся. 
 Опишите деятельность учителя и учащихся. 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 
Класс: …………. 
Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
Регулятивные: 
• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
Средства обучения: ………………………. 

Ход урока 

Этап Деятельность Деятельность  учащихся Технологии 
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урока учителя проблемного 
обучения 

Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 

 

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
умения 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  

Практическое занятие №11 
Тема. Проектирование уроков  с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
Цель: формирования умения разрабатывать поурочный план с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание.  
Спроектируйте поурочный план урока русского языка (математики, 

чтения и др.) с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 Определите цель и задачи урока; 
 Определите тип урока, 
 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор методов и приемов. 
 Обоснуйте выбор эффективных информационно-коммуникативных 
технологий с учетом особенностей возраста обучающихся. 
 Опишите деятельность учителя и учащихся. 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 
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Класс: …………. 
Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
Регулятивные: 
• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
Средства обучения: ………………………. 

Ход урока 

Этап 
урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность  учащихся ИКТ 
технологии 

Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 

 

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
умения 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  

Практическое занятие №12 
Тема. Проектирование уроков  с использованием технологии учебного 
сотрудничества. 
Цель: формирования умения разрабатывать поурочный план с 
использованием технологии учебного сотрудничества. 
Формируемые ОК и ПК: 



23 
 

ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание.  
Спроектируйте поурочный план урока русского языка (математики, 

чтения и др.) с использованием технологии развивающего обучения. 
 Определите цель и задачи урока; 
 Определите тип урока, 
 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор методов и приемов. 
 Обоснуйте выбор технологии сотрудничества с учетом особенностей 
возраста обучающихся. 
 Опишите деятельность учителя и учащихся. 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 
Класс: …………. 
Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
Регулятивные: 
• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
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 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
Средства обучения: ………………………. 

Ход урока 

Этап 
урока 

Деятельность 
учителя Деятельность  учащихся  Технологии 

сотрудничества 

Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 

 

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
умения 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  
 

Практическое занятие №13 
Тема. Проектирование уроков  с использованием игровых технологий. 
Цель: формирования умения разрабатывать поурочный план с 
использованием игровых технологий. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание.  
Спроектируйте поурочный план урока русского языка (математики, 

чтения и др.) с использованием игровых технологий. 
 Определите цель и задачи урока; 
 Определите тип урока, 
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 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор методов и приемов. 
 Обоснуйте выбор эффективных игровых образовательных технологий с 
учетом особенностей возраста обучающихся. 
 Опишите деятельность учителя и учащихся. 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 
Класс: …………. 
Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
Регулятивные: 
• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
Средства обучения: ………………………. 

Ход урока 

Этап 
урока 

Деятельность 
учителя Деятельность  учащихся Игровые 

технологии 

Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 

 

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
умения 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  
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Практическое занятие №14 

Тема. Проектирование уроков  с использованием кейс технологий. 
Цель: формирования умения разрабатывать поурочный план с 
использованием кейс технологий. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание.  
Спроектируйте поурочный план урока русского языка (математики, 

чтения и др.) с использованием кейс технологий. 
 Определите цель и задачи урока; 
 Определите тип урока, 
 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор методов и приемов. 
 Обоснуйте выбор кейс технологий с учетом особенностей возраста 
обучающихся. 
 Опишите деятельность учителя и учащихся. 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 
Класс: …………. 
Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
Регулятивные: 
• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
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• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
Средства обучения: ………………………. 

Ход урока 

Этап 
урока 

Деятельность 
учителя Деятельность  учащихся Кейс 

технологии 

Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 

 

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
умения 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  
 

Практическое занятие №15 
Тема. Проектирование уроков  с использованием метода проекта. 
Цель: формирования умения разрабатывать поурочный план с 
использованием метода проектов. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 
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Задание.  
Спроектируйте поурочный план урока русского языка (математики, 

чтения и др.) с использованием метода проектов. 
 Определите цель и задачи урока; 
 Определите тип урока, 
 Определите основные приёмы работы на разных этапах урока. 
 Обоснуйте выбор методов и приемов. 
 Обоснуйте выбор технологии метода проектов с учетом особенностей 
возраста обучающихся. 
 Опишите деятельность учителя и учащихся. 
 Оцените методическую правильность действий учителя. 
Класс: …………. 
Тема: …………. 
Тип урока: …………… 
Цель урока………………. 
Создать условия  для реализации целей: 
Предметные…………….. 
Метапредметные: 
Познавательные:…….. 
Регулятивные: 
• Формировать умения планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность алгоритма действий; 
• Формировать умения оценивать сравнивать с образцом результаты 
деятельности (чужой, своей); 
Коммуникативные: 
• Формировать умения выполнять творческую работу, используя 
информацию, полученную на уроке; 
 • Формировать умения высказывать собственное мнение при анализе работ 
своих товарищей, «удерживать» логику повествования, приводить 
убедительные аргументы. 
Личностные…………………………. 
Методы:………………………………… 
Средства обучения: ………………………. 

Ход урока 

Этап 
урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность  учащихся Метод 
проектов 

Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Регулятивная 
Коммуникативная 
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Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
умения 

Работа по группам 
4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  
 

Практическое занятие №16 
Тема. Анализ  образовательных стандартов, примерных программ 
начального общего образования, вариативных (авторских) программ и 
учебников по предметам начальной школы; 
Цель: формирования умения анализировать образовательные стандарты, 
примерные программ начального общего образования, вариативные 
(авторские) программы и учебники по предметам начальной школы. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Актуализация знаний. 
1. Что такое ФГОС НОО?   
2. Какие требования включает в себя Стандарт? 
3. Какой подход лежит в основе Стандарта? 
4. Какие требования к обучающимся устанавливает стандарт? 
5. Назовите личностные результаты освоения программы? 
6. Назовите метапредметные результаты? 
7. Что такое УУД? 
8. Какие УУД относятся к метапредметным результатам?   
9. Назовите основные формы организации учебного процесса. 
3.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
4.Практическая работа. 

Задание1.  
Проанализируйте авторскую программу по отдельным предметам и 

учебно-тематический план,  определите их структуру и способы 
построения по следующему плану: 
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 Изучите пояснительную записку, определите общие цели задачи 
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета. 
 Дайте общую характеристику учебного предмета. 
 Опишите место учебного предмета в учебном плане. 
 Выделите  личностные, метапредметные (компетентностные) и 
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 
 Определите содержание учебного предмета. 
 Изучите тематическое планирование  и  определите основные виды 
учебной деятельности обучающихся; 
 Определите  материально-техническое, учебно-методическое и 
информационное обеспечение образовательного процесса. 
 Соответствует ли проанализированная программа требованиям ФГОС? 

Задание 2.  
Проанализируйте учебник по предметам начальной школы (по выбору) 

Общая схема анализа учебника 
1.    Внешнее оформление учебника, качество форзацев 
2.    Наличие и качество иллюстраций, рисунков в учебнике. 
3.    Информационная функция 
-    соответствие содержания учебного материала современным 

требованиям; 
-    новизна учебного и художественного материала; 
-    качество теоретического материала, его познавательное значение. 
4.    Мотивационная функция: 
-    наличие материала, способствующего развитию интереса у учащихся; 
- соответствие учебного материала возрастным возможностям 

школьников; 
-    наличие средств эмоционального воздействия; 
-    увлекательность формы изложения материала; 
-    наличие материала, опирающегося на жизненный опыт учащихся. 
5.    Функция обучения школьника самостоятельной работе с книгой: 
-    наличие материала или указаний в учебнике, помогающих ученику 

работать с книгой; 
-    наличие образцов правильного выполнения заданий; 
-    наличие заданий, помогающих осуществить самоконтроль знаний  и 

умений. 
6.    Развивающая функция учебника: 
-    изложение учебного материала как системы, способствующей 

развитию разносторонних способностей учащихся; 
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-    наличие в учебном материале, в методическом аппарате проблемных 
вопросов и заданий; 

-    наличие материала и заданий, способствующих познавательной 
активности, самостоятельности учащихся. 

7.    Функция управления деятельностью учителя: 
-    последовательность и целесообразность учебного материала; 
-    наличие внутрипредметных и межпредметных связей; 
-    отражение специфики учебника в национальной школе; 
-    научная обоснованность содержания и структуры учебника; 
-    согласованность с реальными возможностями учебного процесса 

4. Рефлексия.  
Практическое занятие №17 

Тема. Изучение и анализ педагогической и методической литературы по 
проблемам начального общего образования. Подготовка и презентация 
отчетов, рефератов, докладов 
Цель: формирования умения анализировать педагогическую и методическую 
литературу по проблемам начального общего образования; оформлять 
и  представлять отчеты, рефераты, доклады. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1- 1.4,1.6 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание 1.  
Составьте список литературы по теме «Использование современных 

образовательных ресурсов в методической работе учителя». 
 Осуществите поиск материала в Интернет-центре «Использование 
современных образовательных ресурсов в методической работе учителя». 
 Изучите и проанализируйте материал 
 Составьте каталожные карточки по данной теме. 

Задание2.  
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Подготовьте доклад (реферат) по теме «Использование современных 
образовательных ресурсов в методической работе учителя». 

4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  

 
Практическое занятие №18 

Тема. Анализ соответствия предметно-развивающей среды кабинета 
начальных классов требованиям нормативных документов 
Цель: формирования умения анализировать соответствия предметно-
развивающей среды кабинета начальных классов требованиям нормативных 
документов . 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1.- 1.4.,1.6.,1.7. 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
3.Практическая работа. 

Задание  
Проанализируйте соответствия предметно-развивающей среды 

кабинета начальных классов требованиям нормативных документов 
План: 

 Изучите требования к предметно-развивающей среде кабинета. 
 Осуществите поиск материала в психолого-педагогической литературе 
и Интернет – ресурсах по созданию предметно-развивающей среды. 
 Изучите и проанализируйте документацию кабинета начальной школы. 
 Определите цель, задачи, направления работы кабинета. 

АНКЕТА 
«Учебный кабинет начальных классов» 

Студент____________________________________   
Группа_________ 
Дата___________ 
Школа №___ 
Учитель___________________________   
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1.Оснащение кабинета: 
 1.1.Учебно-наглядные пособия: 
 1.2.Учебное оборудование: 
1.3.Приспособления для практических занятий: 
1.4. ТСО: 2.Основные требования к учебному кабинету: 
2.1.Соответствие требованиям СанПиН: 
2.2.Соблюдение правил ТБ и С-Г нормам: 
2.3.Соблюдение эстетических требований к оформлению: 
2.4.Наличие документации: 
 3.Требования к учебно-методическому обеспечению: 
3.1. УМК 3.2.Средства обучения 
: -учебники: 
 -дидактические материалы: 
 -типовые задания: 
 -тесты: 
-контролирующие материалы: 
-стендовый материал: 
-другое: 
Дополнительные сведения: 
Студент_________(подпись)                               Дата _______________ 

4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  
 

Практическое занятие №19 
Тема. Создание модели предметно-развивающей среды кабинета 
начальных классов 
Цель: формирования умения создавать модель предметно-развивающей 
среды кабинета начальных классов. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01-05,09  
ПК1.1.- 1.4.,1.6.,1.7. 
Оборудование: раздаточный материал 
Порядок проведения: 
1. Мотивация 
-Определите тему нашего урока. 
-Определите для себя  смысл и значение темы 
2.Постановка учебной задачи 
-Определите для себя цели урока. 
-Что вам необходимо, чтобы научиться это делать? 
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3.Практическая работа. 
Задание1.  
Смоделируйте предметно-развивающую среду в кабинете. 

 Изучите требования к предметно-развивающей среде кабинета. 
 Изучите и проанализируйте документацию кабинета начальной школы. 
 Осуществите поиск материала в психолого-педагогической литературе 
и Интернет – ресурсах по созданию предметно-развивающей среды. 
 Создайте проект «Создание предметно – развивающей среды в 
начальной школе, способствующей всестороннему развитию младших 
школьников» 
 Проанализируйте  и скорректируйте ваш проект  предметно-
развивающей среды на соответствие возрасту, целям и задачам обучения. 
 Защита проекта. 

Задание 2. Разработка конспекта урока в альтернативных системах 
обучения с использованием предметно-развивающей среды кабинета   

4. Представление и анализ работы. 
5. Рефлексия.  
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Введение 

 
Практические занятия по МДК 01.09 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом, как вид учебных занятий, направлены на экспериментальное 
подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 
практических умений и составляют важную часть теоретической и профессиональной 
практической подготовки будущего специалиста.  

В процессе практического занятия обучающиеся выполняют одно или несколько 
практических заданий в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Содержание практических занятий по МДК 01.09 Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом охватывает весь круг профессиональных умений, на 
подготовку к которым ориентирована данный курс, а в совокупности охватывать всю 
профессиональную деятельность.  

Общий объем времени, отведенный на выполнение практической работы по МДК 
01.09 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом составляет в 
соответствии с учебным планом и рабочей программой– 24 часа. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать работу 
и рационально использовать свое время при овладении содержанием МДК. 01.09.  При 
разработке содержания практических занятий следует учитывать, что наряду с 
формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 
систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются интеллектуальные умения обучающихся. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 
• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными ФГОС и рабочей программой МДК 01.09 В. 1 
Теория и методика музыкального воспитания с практикумом по конкретным разделам и 
темам дисциплины;  

• обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 
знаний;  

• совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

• развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.; 

• выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива при решении поставленных задач при 
освоении общих и профессиональных компетенций. 

Соответственно в процессе освоения МДК 01.09 Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом должны овладеть: 

умения: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 
- петь, играть на детских музыкальных инструментах; 
- определять цели и задачи урока музыки, планировать его с учетом особенностей 
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учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами; 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе. 
знания: 
- требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 
- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования; 
- воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами 

в развитии и трудностями в обучении; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
-виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций студентов:  
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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Содержание практических работ 

 
Практическая работа №1 
Тема: Музыкальный  звук. Свойства  музыкального  звука. Музыкальная система. 

Звукоряд. Октавы.  
Цель работы:  знакомство с представлениями о базовых компонентах музыкальной 

грамоты как основе музыкального искусства: музыкальный  звук,  свойства  музыкального  
звука, музыкальная система, звукорядом 

Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: технические средства обучения, фортепиано, рабочая тетрадь 
нотная. 

Порядок проведения: 
1. Дать понятие музыкальный звук.  
2. Рассмотреть свойства музыкального звука: высота, длительность, громкость, 

тембр. 
3. Найти ответ на вопрос: что такое музыкальная система? 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 
Слово "звук" определяет два понятия: первое - звук как физическое явление; второе - 

звук как ощущение. 
1) При вибрации какого-либо упругого тела, например, струны, в окружающем его 

воздухе возникают колебания давления, которые распространяются в пространстве, 
благодаря упругим свойствам воздуха. 

Эти колебания называются звуковыми волнами. Они распространяются от источника 
звука по всем направлениям (то есть, каждая отдельная волна представляет собой быстро 
расширяющуюся сферу повышенного или пониженного давления). 

2) Звуковые волны улавливаются слуховым органом и вызывают в нем раздражение, 
которое передается по нервной системе в головной мозг, создавая ощущение звука. 

Физический характер музыкального звука определяется несколькими свойствами; в 
их число входят: высота, громкость, тембр и длительность звука. 

Высота звука определяется частотой колебаний вибрирующего тела. Чем чаще 
колебания, тем выше звук, и наоборот. 

Громкость звука определяется энергией колебательных движений, то есть 
амплитудой колебаний. Чем шире амплитуда колебаний, тем громче звук, и наоборот: 

Тембром называется качественная сторона звука, его окраска. 
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Длительность звука - продолжительность колебаний источника звука. Если звучит 
упругое тело, предоставленное собственной инерции (например, струна), то длительность 
звучания пропорциональна амплитуде колебаний в начале звучания. 

Музыкальной системой называется комплекс определенным образом отобранных 
звуков различной высоты, в совокупности образующих материальную основу музыки. 

4. Проанализировать и подобрать музыкальные дидактические игры, подготовить 
наглядность 

1. Музыкальная посылка (Игра на развитие тембрового слуха) 
Цель: Развивать умение различать тембр звучания различных музыкальных детских 

инструментов. Учить петь под аккомпанемент шумовых инструментов. 
Игровой материал: Набор музыкальных инструментов, знакомых детям. 
Ход игры: Учитель сообщает детям, что почтальон принёс посылку и предлагает 

посмотреть, что в ней находится. Затем дети поочерёдно достают из ящика музыкальные 
инструменты, называют их и показывают способы игры. Когда все инструменты будут 
названы, учитель предлагает спеть любую песню по желанию детей, аккомпанируя  себе 
на инструментах, присланных в посылке. По ходу игры дети могут меняться 
инструментами, спеть несколько песен.  

2. Шум или музыка (Игра на развитие тембрового слуха) 
Цель: Научить различать музыкальные и шумовые звуки. 
Игровой материал: Кассета со звуками природы и отрывками музыкальных 

произведений. 
Ход игры: Учитель:          Все на свете дети знают, 
                                           Звуки разные бывают: 
                                           Листопада тихий шёпот, 
                                           Самолёта громкий рокот 
                                           Гул машины во дворе, 
                                           Лай собаки в конуре. 
                                           Это звуки шумовые, 
                                           Только есть ещё другие. 
                                           Не шуршания, не стуки – 
                                           МУЗЫКАЛЬНЫЕ есть звуки 
Учитель предлагает прослушать и отгадать: шум или музыку слышат дети. Если 

дети слышат шумы природы – они топают ногами. Если музыку – хлопают. 
3.Обезьянки (Игра на развитие чувства ритма) 
Цель: Развивать у детей представление о ритме, учить запоминать и передавать 

заданный ритмический рисунок. 
Игровой материал: Ритмические палочки, кубики, музыкальные молоточки и пр. по 

числу играющих детей. 
Ход игры: Жили – были обезьянки. Они очень любили играть и повторять всё, что 

увидят и услышат. Вот видят они, мама девочку зовёт: Ма – ша! ( дети играют ритм на 
палочках) Ма- шень-ка! (Повторяют ритм). Бе – ги до-мой! (повторяют ритм) и т.д. По 
ходу игры воспитатель может использовать различные стихи, песенки, просто слова, 
произнося их по-разному, задавая различный ритмический рисунок. 

Примерный литературный материал: 
Ва-си-лЁк, ва-си-лЁк, 
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Мой лю-бИ-мый цве-тОк! 
Та-ра-кАн-кАн-кАн! 
Ху-ли-гАн-гАн-гАн! 
 
У-хо-ди-те, тУ-чИ! 
Без дож-дя нам лУч-шЕ! 
 
Па-ро-ао-зик, па-ро-вОз! 
Ты ку-да ре-бят по-вЁз? 
 
СОл-ныш-ко, сОл-ныш-ко, 
Зо-ло-то-е дО-ныш-ко! 
 
Ан-дрЕй, во-ро-бЕй, 
Не го- нЯй го-лу-бЕй! 
 
4. Весёлые молоточки (Игра на развитие чувства ритма) 
Цель: Развивать у детей представление о ритме, учить запоминать и передавать 

заданный ритмический рисунок. 
Игровой материал: Металлофоны или музыкальные молоточки, или ритмические 

кубики, палочки и т.д. По числу играющих. 
Ход игры: Учитель поёт песенку, задаёт ритмический рисунок, ребёнок его 

повторяет:   
Возьмём молоточки мы, Вова , с тобой              
                               Я первой сыграю, а ты вслед за мной. 
                               1. Над дубравой сильный град: тук-тук-тук 
                                   (Ребёнок повторяет)               тук-тук-тук 
 
                                   С дуба жёлуди летят:             тук-тук-тук 
                                   (ребёнок повторяет)               тук-тук-тук 
 
                                  Повтор песенки – запевки 
                                2. Дятел жил в дупле пустом: туки-туки-тук. 
                                    Дуб долбил, как долотом: туки-туки-тук. 
 
                                 Повтор песенки – запевки 
 
                               3. Строят хату два бобра: тук-тук-да-тук. 
                                   Без гвоздей. Без топора: тук-тук-да-тук. 
 
 
Практическая работа №2  
Тема: Музыкальный строй. Тон, полутон. Знаки альтерации. Ритм и метр. 

Дополнительные обозначения темпа. Приемы дирижирования 
Цель работы:  знакомство с понятием музыкальный строй; учить распознавать 
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нотные знаки, длительности, паузы, размеры на клавиатуре и в нотной записи, 
познакомиться приемами дирижирования. 

Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: технические средства обучения, фортепиано, рабочая тетрадь 
нотная. 

Порядок проведения: 
1. Рассмотреть музыкальный строй, строение тон, полутон. 
2. Знаки альтерации. 
3. Ритм и метр. Дополнительные обозначения темпа.  
4. Приемы дирижирования 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 
Целый тон. Тут всё просто: целый тон - это расстояние из двух полутонов. Посмотрите на 
предыдущую картинку: расстояние от первой слева белой клавиши до первой слева 
чёрной клавиши - полутон. Расстояние от крайней левой чёрной клавиши до второй слева 
белой клавиши - тоже полутон. Тогда целый тон (или просто тон) - расстояние между 1-й 
и 2-й слева белыми клавишами. Можно проще: полутон - это расстояние до соседней 
клавиши, а тон - расстояние через клавишу.  

Запись нот. Для записи музыкальных звуков применяются особые знаки, которые 
называются нотами. Нотные знаки состоят из следующих частей: 

1. головки 
2. штиля (палочки), соединяющихся с нотной головкой слева вниз или справа 

вверх; 
3. флажка (хвостика), соединяющихся со штилем только справа от него или вязки 

(продольной линии) соединяющей штили нескольких нот. 
Нотный стан. Ноты размещаются на пяти горизонтальных линейках, которые 

называются нотоносцем или нотным станом. Линейки нотоносца считаются всегда снизу 
вверх по порядку, то есть нижняя линейка - первая, следующая за ней - вторая и т.д. 

 
Ноты на нотном стане располагаются на линиях или между ними. Нижняя линия нотного 
стана – Ми. Любая нота, располагающаяся на этой линии играется как Ми, пока нет 
понижающих или повышающих знаков. Следующая нота (между линейками) это нота Фа 
и т.д. Ноты могут также распространятся за пределами нотного стана и записываются на 
добавочных линейках. Добавочные линейки над нотоносцем называются верхними 
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добавочными линейками и считаются снизу вверх от нотоносца. На этих добавочных 
линейках записываются высокие звуки. Низкие звуки записываются под нотоносцем и 
называются нижними добавочными линейками, а считаются сверху вниз от нотного стана. 
Ключи. В начале нотоносца всегда выставляется ключ, определяющий в звукоряде высоту 
одного из звуков, от которого ведется отсчет высоты остальных звуков. 

Скрипичный ключ (или ключ соль) определяет на нотоносце положение звука соль 
первой октавы, который пишется на второй линейке. 
Практическая работа по записи нот первой и второй октавы. 

1. Знакомство со знаками альтерации. 
Что такое АЛЬТЕРАЦИЯ в музыке? Это латинское слово, которое имеет корень 

«АЛЬТЕР», о его значении можно догадаться, если вспомнить какие-нибудь 
однокоренные слова. Например, есть такое слово «альтернатива» (то или иное решение на 
выбор), есть в психологии такое выражение как «альтер эго» (другой я). Так вот, в 
переводе с латинского ALTER значит «ДРУГОЙ». То есть этот термин всегда 
характеризует либо существование нескольких разных вариантов явления или предмета, 
либо какое-то изменение. 

В музыке АЛЬТЕРАЦИЯ – это изменение основных ступеней (то есть изменение 
обыкновенных нот ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ ЛЯ СИ). А как можно их изменить? Можно их 
или повысить, или понизить. В результате образуются как бы новые варианты этих 
музыкальных ступеней (производные ступени). Повышенные ноты называются 
ДИЕЗАМИ, а пониженные – БЕМОЛЯМИ.  

НОТЫ – это записанные звуки, то есть графические знаки. И для записи основных 
нот в разных октавах применяется нотный стан, ключи, линейки.  

А для записи измененных нот тоже есть свои знаки – ЗНАКИ АЛЬТЕРАЦИИ: 
диезы, бемоли, бекары, дубль-диезы и дубль-бемоли. Знак ДИЕЗ выглядит как решетка на 
клавиатуре телефона или, если хотите, как маленькая лесенка, он говорит нам о 
повышении ноты. Название этого знака происходит от греческого слова «диеза».  

Знак БЕМОЛЬ сигнализирует нам о пониженной ноте, он похож на английскую 
или на латинскую печатную букву «бэ» (b), только нижняя часть этой буковки заострена 
(похоже на перевернутую капельку). Бемоль – это французское слово, хотя и с латинской 
этимологией. Образован термин очень простыми элементами: «бе» – это и есть буква «бэ» 
(b), а «моль» значит «мягкий», то есть бемоль – это всего лишь «мягкая б».  

Знак БЕКАР – очень интересный знак, он отменяет действие бемолей и диезов и 
говорит о том, что нужно играть обычную ноту, не повышенную и не пониженную. По 
написанию бекар слегка угловатый, он похож на цифру 4, только закрытую сверху не 
треугольником, а квадратиком, а еще он тоже похож на букву «бэ» (b), только 
«оквадраченную» и со штрихом вниз. Название «бекар» имеет французское 
происхождение и переводится как «квадратная бэ».  

Знак ДУБЛЬ-ДИЕЗ, есть и такой, применяется для двойного повышения ноты, он 
представляет собой диагональный крестик (почти такой крестик, какой пишут, когда 
играют в крестики-нолики), только с расширенными, слегка ромбовидными кончиками.  

Знак ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ, соответственно, говорит о двойном понижении ноты, 
принцип записи этого знака такой же, как и у английской буквы W (дубль V), просто 
рядышком помещаются не один, а сразу два бемоля. 
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2. Заполнение таблицы тональностей. 
количество 

знаков при ключе 
гаммы знаки 

- до мажор,    ля минор - 
1 диез соль мажор, ми            минор  фа диез 
2 диеза ре мажор,   си минор фа диез, до диез 
1 бемоль фа мажор,  ре минор си бемоль 
2 бемоля си бемоль мажор, соль минор си бемоль, ми бемоль 
 
3. Знакомство с понятием «Ритм и метр». 
Ритм – это чередование звуков и пауз разной продолжительности. Ритм мелодии не 

только длительности звуков, но еще и паузы – моменты тишины, так как они тоже 
занимают время. 

Длительности звуков. Любой музыкальный звук может быть не только высоким 
или низким, но также долгим или коротким. И это свойство звука называется 
длительностью. 

Основные длительности нот. ЦЕЛАЯ – считается самой долгой длительностью, она 
представляет собой обычный кружочек или, если хотите, овал, эллипс, пустой внутри – не 
закрашенный.  

ПОЛОВИННАЯ – это длительность, которая ровно в два раза короче, чем целая. 
Например, если целую ноту держать 4 секунды, то половинную – всего 2 секунды. 
Половинная длительность выглядит почти так же как целая, только головка у нее не такая 
жирная, а еще у нее имеется палочка (правильно говорить – штиль).  

ЧЕТВЕРТНАЯ – это длительность, которая в два раза короче половинной ноты. А 
если ее сравнивать с целой ноткой, то она будет ее в четыре раза короче (ведь четвертная 
– это 1/4 часть целой). Значит, если целая звучит 4 секунды, половинная – 2 секунды, то 
четвертная будет играться всего лишь 1 секунду. Четвертная нота – обязательно 
закрашенная и штиль у нее тоже есть, как и у половинной.  

ВОСЬМАЯ – как вы уже, наверное, догадались, восьмая нота в два раза короче, чем 
четвертная, в четыре раза короче по сравнению с половинной, и нужно восемь штук 
восьмых нот, чтобы заполнить время одной целой ноты (потому что восьмая нота – это 1/8 
часть целой). А длиться она будет, соответственно, всего половину секунды (0,5 с). От 
четвертной она отличается наличием флажка. Восьмые часто любят собираться группами 
по две или по четыре штуки, тогда все 
хвосты соединяются и образуют одну 
общую «крышу» (правильно говорить – 
ребро).  

ШЕСТНАДЦАТАЯ – в два раза 
короче восьмушки, в четыре раза короче 
четвертной, а чтобы заполнить целую 
ноту надо 16 штучек таких нот. А на одну 
секунду приходится по нашей условной 
схеме аж четыре шестнадцатых нот. По 
своему написанию, по внешнему виду эта 

http://muz-teoretik.ru/wp-content/uploads/2016/01/dlitelnosti-not-06.jpg
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длительность очень похожа на восьмушку, только вот хвоста у нее целых два (две 
косички). Шестнадцатые любят собираться в компании по четыре штуки (иногда и по две, 
конечно), а соединяют их целых два ребра (две «крыши», две перекладины). 

4. Заполнение таблицы «Соотношение длительностей между собой». 
На следующей картинке будет показана схема-таблица дробления длительностей. 

Каждая новая, более мелкая длительность возникает при делении более крупной на две 
части. Этот принцип называется «принципом четного деления». Целая нота делится на 
число два в разных степенях, то есть на 2, 4, 8, 16, 32 или другое, большее количество 
частей. Отсюда, кстати происходят и названия «четвертная», «восьмая», «шестнадцатая» и 
другие. Рассмотрите эту таблицу и постарайтесь ее понять. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Слушание фрагмента музыкального произведения, с целью определения 
ритмического рисунка. 

Прослушайте фрагмент знаменитой Прелюдии соль минор Сергея Рахманинова в 
исполнении пианистки Валентины Лисицы. (http://muz-teoretik.ru/dlitelnosti-not-v-muzyke/)  

6. Практическое ознакомление с приемами дирижирования. 
Под дирижированием, в широком смысле этого слова, подразумевается управление 

исполнением музыкального произведения хором, оркестром или другими крупными 
ансамблями. 
В применении к пению или сольфеджио под дирижированием подразумевается средство:  

во-первых, счета, то есть указания времени продолжительности и смены долей 
такта;  

во-вторых, установления темпа для данного произведения. 
В основу приемов дирижирования положены двухдольные, трехдольные и 
четырехдольные фигуры взмахов. 

Они заключаются в следующем (все схемы даны для правой руки): 
а) Все простые двухдольные размеры дирижируются двумя взмахами— вниз и 

вверх: 

http://muz-teoretik.ru/wp-content/uploads/2016/01/dlitelnosti-not-03.jpg
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Примечание. Начало каждой доли такта наступает в момент окончания взмаха, в опорной 
точке движения. 

б) Все простые трехдольные размеры дирижируются тремя взмахами — вниз, 
вправо и вверх: 

в) Четырехдольные размеры—четырьмя взмахами — вниз, влево, вправо и вверх: 
 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 3  
Тема: Интервалы. Виды интервалов 
Цель работы:  знакомство с простыми интервалами, с практическим построением 

интервалов  
Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: технические средства обучения, фортепиано, рабочая тетрадь 
нотная. 

Порядок проведения: 
1. Знакомство с простыми интервалами. 
Интервалы в музыке – это расстояние между двумя звуками, и еще это созвучие двух 

нот. Простых интервалов восемь, они обозначаются обычными цифрами от 1 до 8, а 
называются особыми латинскими словами: 1 – прима 2 – секунда 3 – терция 4 – кварта 5 – 
квинта 6 – секста 7 – септима 8 – октава Что означают эти названия? В переводе с 
латинского языка прима – первый, секунда – второй, терция – третий и т.д. 

Интересные факты про названия интервалов. Многие из названий интервалов вам 
уже, наверное, не раз приходилось слышать, даже если разговор не касался музыки. 
Например, слово «прима» есть в словосочетании «примадонна» (так называют первую, то 
есть главную артистку-певицу театра). Слово «секунда» очень напоминает английское 
числительное «second» (то есть второй), а название шестого интервала «секста» похоже на 
английское «six» (шесть). Интересными с этой точки зрения являются интервалы 
«септима» и «октава». Помните, как по-английски сказать «сентябрь» и «октябрь»? Это 
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«September» и «October»! То есть эти названия месяцев имеют те же корни, что и названия 
интервалов. «Но ведь септима – это семь, а октава – восемь, а указанные месяцы по счету 
в году девятый и десятый», – скажете вы, и будете совершенно правы. Дело в том, что 
были времена, когда каждый новый год отсчитывали не от января, как сейчас, а от марта – 
первого весеннего месяца. Если посчитать так, то все становится на свои места: сентябрь 
будет седьмым месяцем, а октябрь – восьмым. Мы еще не сказали ни слова о кварте и 
терции. С терцией все понятно – ее просто нужно запомнить, но особо наблюдательные, 
вероятно, заметят, что если прочитать слово «терция», пропуская каждую вторую букву, 
то получится обыкновенное «три». В русском языке есть слова, похожие на «кварту»: это, 
например, квартира или квартал. Что такое «квартал»? Это слово имеет два значения: 1) 
деление года на 4 равных части; 2) участок городской застройки, который с четырех 
сторон окружен улицами. Так или иначе здесь фигурирует число 4, и, если запомнить эту 
ассоциацию, то кварту ни за что не перепутаешь с каким-нибудь другим интервалов. 

Как строить интервалы от разных нот вверх и вниз? Интервалы состоят из двух нот, 
которые могут быть расположены близко или далеко по отношению друг к другу. И о том, 
на каком расстоянии они находятся, нам говорит число интервала, которым оно 
обозначено (от 1 до 8). Вы знаете, что каждый звук в музыке – это ступень большой 
музыкальной лестницы. Так вот число интервала показывает, сколько нужно пройти 
ступенек, чтобы от первого звука интервала добраться до второго. Чем больше число, тем 
шире интервал, и тем дальше его звуки друг от друга находятся. Обратимся к конкретным 
интервалам: Прима – обозначается числом 1, что говорит нам: два звука находятся на 
одной и той же ступени. Значит, прима – это обыкновенное повторение звука, шаг на 
месте: до и еще раз до, или ре и ре, ми-ми и т.д. 

2. Практическая работа построении интервалов от разных нот вверх и вниз. 
Интервалы состоят из двух нот, которые могут быть расположены близко или далеко по 
отношению друг к другу. И о том, на каком расстоянии они находятся, нам говорит число 
интервала, которым оно обозначено (от 1 до 8). Вы знаете, что каждый звук в музыке – это 
ступень большой музыкальной лестницы. Так вот число интервала показывает, сколько 
нужно пройти ступенек, чтобы от первого звука интервала добраться до второго. Чем 
больше число, тем шире интервал, и тем дальше его звуки друг от друга находятся. 
Обратимся к конкретным интервалам: Прима – обозначается числом 1, что говорит нам: 
два звука находятся на одной и той же ступени. Значит, прима – это обыкновенное 
повторение звука, шаг на месте: до и еще раз до, или ре и ре, ми-ми и т.д. 

 
 
 
 
 
 
Секунда – обозначается двойкой, потому что этот интервал охватывает уже две 

ступени: один звук находится на какой-либо ноте, а второй на соседней, то есть второй по 
счету ступени. Например: до и ре, ре и ми, ми и фа и т.д. 
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Терция – охватывает три ступени. Второй звук находится по отношению к первому 
на расстоянии трех ступеней, если идти подряд по музыкальной лестнице. Примеры 
терций: до и ми, ре и фа, ми и соль и т.д. 

 
 
 
 
 
 
Кварта – теперь интервал расширяется до четырех ступеней, то есть первый звук 

находится на первой ступени, а второй звук – на четвертной. Например: до и фа, ре и соль 
и т.д. Поясним еще раз, что считать ступеньки можно начинать от любой ноты: хоть от до, 
хоть от ре – выбираем то, что нам нужно. 

Квинта – обозначение числом 5 говорит о том, что ширина интервала – 5 ступеней. 
Например: до и соль, ре и ля, ми и си и т.д. 

Секста и септима – числа 6 и 7, которыми они обозначаются, указывают на то, что 
нужно отсчитать шесть или семь ступеней, чтобы получить сексту или септиму. Примеры 
секст: до и ля, ре и си, ми и до. Примеры септим (все вверх по лестнице): до и си, ре и до, 
ми и ре. 

   
 
 
 
 
Октава – последний интервал, такой же легкий, как и прима. Это тоже повторение 

звука, только на другой высоте. Например: до первой октавы и до второй октавы, ре и ре, 
ми и ми и т.д.  

 
 
 
 
3. Практические построения интервалов от любых нот вверх и вниз по заданию 

учителя. 
 
 
 
 
 
 
4. Практические упражнения в звучании интервалов. 
Упражнение 1. Играем примы.  Примы играть легко, ведь прима – это повторение 

одной и той же ноты два раза. Значит, нужно просто два раза ударить по любой клавише и 
уже получится интервал.  

Упражнение 2. Играем секунды. Секунду всегда образуют две соседние ступени, две 
ноты, которые находятся рядом. И на клавиатуре пианино, чтобы сыграть секунду, тоже 

http://muz-teoretik.ru/wp-content/uploads/2016/02/interval-08.jpg
http://muz-teoretik.ru/wp-content/uploads/2016/02/interval-07.jpg
http://muz-teoretik.ru/wp-content/uploads/2016/02/interval-11.jpg
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нужно взять две соседние клавиши. Играйте секунды от разных нот – вверх и вниз, 
запоминайте звучание, можете также параллельно заниматься сольфеджио, то есть 
пропевать ноты, которые играете.  

Упражнение 3. Играем терции Терция – любимый интервал маленького В.А. 
Моцарта – гения мировой музыки. Известно, что в детстве Моцарт-малыш подходил к 
клавесину отца (инструмент – предшественник фортепиано), клавиши он не видел (по 
росту), но дотягивался до них ручками. Моцарт играл всякие созвучия, но больше всего 
радовался, когда ему удавалось «поймать» терцию – так красиво и мелодично звучит этот 
интервал. Попробуйте поиграть терции и вы. Возьмите терцию «ДО-МИ» и запомните это 
расстояние: звуки расположены на клавиатуре через одну клавишу (через одну 
ступеньку). Играйте терции вверх и вниз от разных нот. Играйте звуки терций 
одновременно или поочередно, то есть вразбивку.  

Упражнение 4. Играем кварты и квинты Кварты и квинты – это интервалы, которые 
звучат воинственно, призывно и очень торжественно. Недаром с кварты начинается наш 
российский гимн. Возьмите кварту «ДО-ФА» и квинту «ДО-СОЛЬ», сравните их по 
звучанию, запомните расстояние. Играйте кварты и квинты от разных нот. Постарайтесь 
научиться мгновенно находить эти интервалы глазами на клавиатуре.  

Упражнение 5. Играем сексты Сексты, как и терции, тоже очень мелодичные и 
красивые по звучанию. Чтобы быстро сыграть сексту можно мысленно представить себе 
квинту (ее число 5) и добавить к ней еще одну ступеньку (чтобы было 6). Сыграйте сексты 
вверх «ДО-ЛЯ», «РЕ-СИ» и от всех других нот и вниз «ДО-МИ», «РЕ-ФА» и т.д.  

Упражнение 6. Играем октавы Октава – это повторение звука в следующей октаве. 
Вот такое вот парадоксальное и смешное определение можно дать этому интервалу. 
Найдите на клавиатуре две одинаковых ноты, которые расположены максимально близко: 
две ДО (одна в первой октаве, вторая – во второй), или две РЕ. Это и будут октавы. То 
есть октава – это расстояние от одного звука до его повторения музыкальной лестнице. 
Октавы нужно видеть сразу. Потренируйтесь.  

Упражнение 7. Играем септимы Чуть не пропустили седьмой интервал – септиму. 
Хотим поделиться с вами одной хитростью. Известно, что число октавы – 8, а септимы – 
7. Значит, чтобы получить септиму, нужно всего-то вычесть одну ступеньку из октавы. 
Это способ быстрого построения септимы, чтобы не считать каждый раз семь ступеней 
«от печки». Например: нам нужна септима от РЕ. Представим себе октаву – РЕ-РЕ, а 
теперь спустим верхний звук на одну ступеньку: получаем септиму РЕ-ДО! Еще пример: 
построим септиму от МИ вниз. Отложили вниз октаву – МИ-МИ, а теперь, внимание, 
нижний звук поднимем на ступень вверх и получим септиму МИ-ФА вниз. А почему мы 
поднимали нижний звук, а не опускали? Потому что интервалы, построенные вниз, это 
как отражение в зеркале, и все действия потому нужно делать наоборот. 

 
 
 
Практическая работа № 4 
Тема: Аккорды. Трезвучия 
Цель работы:  знакомство с аккордом и трезвучием, провести практическое 

ознакомление с построением мажорных и минорных трезвучий.   
Формируемые ОК: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: технические средства обучения: фортепиано, рабочая тетрадь 
нотная. 

Порядок проведения: 
1. Знакомство с аккордом и трезвучием. 
Аккорд – это созвучие нескольких звуков (от трёх и более), которые находятся по 

отношению друг к другу на определённом расстоянии, то есть по каким-то интервалам. 
Что такое созвучие? Созвучие – это звуки, которые сосуществуют вместе. Простейшим 
созвучием является интервал, более сложные типы созвучий – это разнообразные 
аккорды. Термин «созвучие» можно сравнить со словом «созвездие». В созвездиях 
несколько звёзд расположены на различном расстоянии друг от друга. Если их соединить, 
то можно получить очертания фигур животных или мифологических героев. Подобное же 
и в музыке, соединение звуков даёт созвучия тех или иных аккордов. 

Трезвучием в музыке называется аккорд, составленный из трёх звуков, которые 
расположены по терциям. 

2. Практическая работа в построении мажорных и минорных трезвучий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа № 5 
Тема: Средства музыкальной выразительности 
Цель работы:  знакомство со средствами музыкальной выразительности  
Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: технические средства обучения, фортепиано, рабочая тетрадь 
нотная. 

Порядок проведения: 
Знакомство со средствами музыкальной выразительности. 
У каждого искусства есть свой особый язык, свои выразительные средства. В 

живописи это рисунок и краски. Умело пользуясь ими, художник создает картину. Поэт, 
сочиняя стихи, говорит с нами на языке слов, он пользуется стихотворной речью, 
рифмами. Поэтическое слово — это выразительное средство искусства поэзии. Основой 
танцевального искусства является танец, драматического — игра актеров. 

У музыки свой особенный язык — язык звуков. И у неё тоже есть свои 
выразительные средства: регистр, мелодия, ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр,  
фактура и метр. 

Мелодия. Это основа любого музыкального произведения, его мысль, его душа. Без 
мелодии музыка немыслима. Мелодия может быть разной — плавной и отрывистой, 
весёлой и грустной. 

Регистр. Регистр – это часть диапазона, определенная высота звучания голоса или 
музыкального инструмента. 

Различают: 
— высокий регистр (легкое, воздушное, прозрачное звучание), 
— средний регистр (ассоциации с голосом человека), 
— низкий регистр (серьезное, мрачное или юмористическое звучание). 
Ритм. В любой музыке, в любой песенке кроме мелодии очень важен ритм. Всё в 

мире имеет ритм. Наше сердце — сердечный ритм; есть ритмы мозга, есть суточный ритм 
— утро, день, вечер и ночь. Смена времён года — это ритм планеты. Ритм в переводе с 
греческого означает «мерность» — это равномерное чередование, повторение коротких и 
длинных звуков. Хорошо понятен ритм в разных танцах. Все понимают, о каком ритме 
идет речь, когда говорят: в ритме вальса, марша, танго. Музыка без ритма воспринимается 
как набор звуков, а не мелодия. Он влияет на тот или иной характер музыки. Плавный 
ритм придаёт музыкальному произведению лиричность. Прерывистый ритм создает 
ощущение тревоги, взволнованности. Таким образом, ритм – это последовательность 
звуков одинаковой или разной длительности. Разные по длительности звуки 
объединяются в ритмические группы, из которых складывается ритмический рисунок 
произведения. 

Размер. Чтобы записать ритм на бумаге, используют так называемый музыкальный 
размер. С его помощью музыканты понимают, с каким ритмом и темпом необходимо 
играть музыку. Музыкальные размеры бывают разные и записываются дробями: две 
четверти, три четверти и т. д. Чтобы точно соблюдать ритм, музыкант при разучивании 
новой мелодии должен считать: раз и, два и.. . И так далее, в зависимости от размера. 

Темп. Это скорость исполнения музыкального произведения. Темп бывает быстрый, 
медленный и умеренный. Для обозначения темпа используются итальянские слова, 
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которые понятны всем музыкантам в мире. Например, быстрый темп — аллегро, престо; 
умеренный темп — анданте; медленный — адажио. Некоторые музыкальные жанры 
имеют свои постоянные, определённые размеры, и поэтому они легко узнаваемы на слух: 
у вальса — три четверти, у быстрого марша — две четверти. 

Лад. В музыке существуют два контрастных лада — мажор и минор. Мажорная 
музыка воспринимается слушателями, как светлая, ясная, радостная, а минорная — как 
печальная и мечтательная. 

Тембр. Это окраска звука. Каждый человеческий голос имеет свою окраску, свой 
тембр; свой тембр имеет и каждый музыкальный инструмент. Благодаря тембру мы 
можем различить голос человека или музыкального инструмента, не видя его, а только 
слыша. 

Женские и мужские голоса:     Высокий — сопрано, тенор.     Средний — мeццо-
сопрано, баритон.     Низкий — альт, бас. 

Хор — большой коллектив певцов (не менее 12 человек), подобный оркестру в 
инструментальной музыке. 

Типы хора:    мужской (плотный, яркий тембр),    женский (теплый, прозрачный 
тембр),    смешанный (полнозвучный, богатый, яркий тембр),    детский хор (светлый, 
легкий тембр). 

Группы инструментов симфонического оркестра 
Инструменты в оркестре распределяются по своим семьям — музыканты называют 

их оркестровыми группами. Их в оркестре четыре:— Струнные инструменты— 
Деревянные духовые инструменты— Meднные духовые инструменты— Ударные 
инструменты 

Динамика. Динамика — это степень громкости исполнения музыкального 
произведения. Приглушенная динамика связана со спокойными, светлыми, либо 
щемящими грустными настроениями. Сильная динамика выражает энергичные, активные 
либо напряженные образы. 

Основные обозначения динамических оттенков: 

 
Нарастание динамики связано с усилением напряжения, подготовкой кульминации. 

Динамическая кульминация — это вершина нарастания динамики, высшая точка 
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напряжения в произведении. Ослабление динамики рождает ощущение разрядки, 
успокоения. 

 
 

Практическая работа № 6 
Тема: Строение музыкальных произведений 
Цель работы:  познакомить и проанализировать строение музыкальных произведений 
Формируемые ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: технические средства обучения, фортепиано, рабочая тетрадь нотная. 
Порядок проведения: 

Музыкальная форма - это структура всего произведения, его строение.  
Период – это одна из простых форм, которая представляет собой изложение 

законченной музыкальной мысли. Встречается часто, как в инструментальной, так и в 
вокальной музыке. Норма продолжительности для периода – два музыкальных 
предложения, которые занимают 8 или 16 тактов (квадратные периоды), на практике 
встречаются периоды, как длиннее, так и короче.  

Период имеет несколько разновидностей, в числе которых особое место занимают 
так называемые «период типа развёртывания» и «сложный период».  

Простые двух и трёхчастные формы – это формы, в которых первая часть, как 
правило, пишется в форме периода, а остальные не перерастают её (то есть для них норма 
– или тоже период или предложение). Середина (средняя часть) трехчастной формы 
может быть контрастной по отношению к крайним частям (показ контрастного образа – 
это уже очень серьёзный художественный приём), а может и развивать, разрабатывать то, 
что было сказано в первой части. В третьей части трёхчастной формы возможно 
повторение музыкального материала первой части – такая форма называется репризной 
(реприза – это и есть повторение).  

Куплетные и запевно-припевные формы – это формы, которые имеют прямое 
отношение к вокальной музыке и их строение часто бывает связано с особенностями 
стихотворных текстов, которые лежат в основе песни. Куплетная форма основана на 
повторении одной и той же музыки (например, периода), но каждый раз с новым текстом. 
В запевно-припевной форме – два элемента: первый – запев (в неё может меняться и 
мелодия и текст), второй – припев (как правило, в нём сохраняется и мелодия, и текст). 

2. Практическая работа в слушании и анализе простых музыкальных форм. 
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Практическая работа № 7  
Тема: Анализ программ и учебников по музыке для обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего коррекционно-развивающего обучения с 
учётом реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ 

Цель работы: анализ программы и учебники по музыке для обучающихся 
начальных классов и начальных классов компенсирующего коррекционно-развивающего 
обучения с учётом реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ  

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: программы, учебники, тетрадь УМК Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. Музыка 1-4 кл. Москва. ДРОФА. 2015 г.), Н.А.Терентьева. Музыка. 
Музыкально-эстетическое  воспитание 1-4 кл. Москва «Просвещение» 2014г. 

Порядок проведения: 
1. Сравнительный  анализ  программ  и  учебников  по  музыке для  начальной  

школы.  
 Учебно-методический  комплект   для  уроков  музыки – это  система  

содержательно  и  методически  взаимосвязанных  компонентов, обеспечивающая  
оптимальную  организацию  образовательного  процесса, направленного  на  творческое  
развитие  личности  младшего  школьника. Важно  учитывать, что  в  учебных  изданиях  
УМК  по  предмету  «Музыка»  в  обязательном  порядке  должно  быть  наличие  трёх  
составляющих: 1) учебная  программа; 2) учебник; 3) методические  рекомендации  для  
учителя. 

Отсутствие  одного  из  них  является  существенным препятствием в  организации  
учебного  процесса, а, следовательно, разрушает  само  понятие  УМК. По  усмотрению  
авторского  коллектива  УМК  три  его  обязательных  компонента  могут  быть  
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дополнены  другими  учебными  изданиями, которые  выполняют  вспомогательную  
функцию. Это  рабочие  тетради, хрестоматии, фонохрестоматии, дидактические  
материалы  и  т.д. УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА. Учебная  программа – это  документ, 
предназначенный  для  учителя. Обязательными  разделами  для  любой  учебной  
программы  являются: А) пояснительная  записка; Б) содержание  программы; В) 
требования  подготовки  учащихся  по  классам. Пояснительная  записка  должна  давать  
четкие  ответы  на  вопросы: - для  чего  учить?  ( цели  и  задачи  предлагаемого  курса) - 
чему  учить?  ( специфика  предлагаемого  курса: содержательные  акценты, на  что  
следует  обратить  особое  внимание).  - как  учить?  (методика  преподавания, основные  
формы  обучения: уроки, (их  типы  и  структуры); экскурсии, практические  работы).  

Содержание  программы, как  правило,  систематизировано  по  классам, темам  и  
разделам. Здесь  приводится  общее  число  учебных  часов  в  каждом  классе, в  каждой  
теме. Содержание  программы  должно  соответствовать:   - обязательному  минимуму  
содержания  образования (в  перспективе – «Образовательному  стандарту»),  - Базисному  
учебному  плану, - возрастным  особенностям  учащихся. Требования  к  подготовке  
учащихся  по  классам  часто  сформулированы  в  различных  терминах: знать, уметь, 
понимать, интерпретировать, доказывать и т.д.  При  выборе  Программы   важно  
учитывать: - степень  достижения  планируемых  результатов  обучения; - объективная  
система  оценивания  этих  результатов; - соотношение  результатов  с  заявленными  
целями  и  задачами.  

УЧЕБНИК. Как основному средству обучения, учебнику присущи следующие 
функции: 1) Информационная, 2) Систематизирующая, 3) Обучающая, 4) 
Контролирующая, 5) Воспитательная, 6) Развивающая. Учебник  принято  считать  
основным  источником  информации  для  ученика. В  нём  излагается  содержание, 
которое  должно  быть  чётким, ясным  и  доступным  для  учащихся. Систематизирующая  
функция  учебника  состоит  в  том, что  информация  содержит  наиболее  существенные  
компоненты, которые  должны  быть  прочно  усвоены  уч-ся. Обучающая  функция  
учебника  не  только  рассказывает о музыке, но  и  предоставляет ученику возможность 
слушать и  исполнять  музыку. В  учебнике    совершенно  отчётливо  выделяются  четыре  
системы  средств – аппараты, которые  позволяют  выполнять  учебникам  выше  
обозначенные  функции: - текстовый  аппарат (в  них  излагается  основное  обязательное  
учебное  содержание, которое  необходимо  усвоить  ученикам, а  также  и  
дополнительная  информация  для  учащихся  с  повышенной  учебной  мотивацией); - 
аппарат  усвоения (представлен  системой  вопросов: предваряющие  в  начале  параграфа, 
вопросы  на  усвоение, вопросы  на  повторение.  Система  заданий:  практических, 
закрепляющих знания, логических); - аппарат  ориентировки (оглавление, сигналы-
символы, условные  знаки); - иллюстративный  аппарат (фотографии, рисунки, 
графические  схемы).   

ТЕТРАДЬ. Способствует  конкретизации, углублению  и  расширению  знаний, 
излагаемых  в  учебнике, формированию  практических  умений  и  навыков, приёмов  
самостоятельной  работы. Работа  с  тетрадью  включается  как  элемент  в  домашнее  
задание.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ  ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ. Методическое  пособие  помогает  
учителю  наиболее  оптимально  строить  процесс  обучения. В  структуру  методических  
пособий  включены  следующие  компоненты: введение, программу  курса, тематическое  



23 

 

и  поурочное  планирование.  
 2. Заполнение таблицы на основе анализа программ по музыке  
Примерная  программа Минобразования РФ (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Музыка 1-4 кл. Москва. ДРОФА. 2015 г.), авторская программа 
(Н.А.Терентьева. Музыка. Музыкально-эстетическое  воспитание 1-4 кл. Москва 
«Просвещение» 2014г..) 

 
Критерии 
сравнения.  

 Примерная  программа Минобразования 
РФ. 

Авторская программа 

Пояснительная  
записка.  
  
 

Цель- формирование  музыкальной 
культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников. Задачи- 
воспитание интереса и любви к 
музыкальному искусству, художест- 
венного вкуса, чувства музыки как 
основы музыкальной грамотности; 
развитие активного, прочувственного 
восприятия школьниками лучших 
образцов мировой музыкальной 
культуры прошлого и настоящего и 
накопление на его основе тезауруса – 
интонационно-образного словаря, 
багажа музыкальных впечатлений, 
первоначальных знаний о музыке, опыта 
музицирования, хорового 
исполнительства, необходимых для 
ориентации ребёнка в сложном мире 
музыкального искусства. Специфика 
методики преподавания Методические 
принципы: см. стр. 185 1)увлечённости, 
2)триединства деятельности 
композитора-исполнителя, слушателя, 
3)принцип «тождества и контраста»,  
4) интонационность.  
Тематика уроков. См.стр.205-211. 
Система творческих заданий. 
См.стр.186. Размышления, 
импровизация, рисунки, составление 
художественных коллажей, программ 
концертов, сочинения о музыке.  

Цель- сформировать  
художественную  культуру  
учащихся  в  контексте различных 
видов творческого познания 
действительности и оптимизировать 
созидательные качества личности.  
Задачей воспитания духовной 
культуры школьников является 
разработка и внедрение творческой 
системы массового музыкально-
эстетического образования. 
Специфика предлагаемого курса – 
интеграция различных видов 
искусства: музыки, живописи, 
литературы, театра, кино, 
архитектуры. Специфика методики 
преподавания (уроки, их типы-7) см. 
стр.6-9 Программы. Методические 
принципы: 
1)целостное представление об 
искусстве,  
2) Целостность теоретической и 
практической деятельности, 
3)ассоциативное сопоставление, 
4)сюжетное и историко-тематическое 
построение уроков.  
Тематика уроков. См.стр.9 
Программы.  Система творческих 
заданий. См.стр.18-28.   

Содержание  
программы.  
  
 

Структуру программы составляют 
разделы. Названия разделов являются 
выражением художественно-
педагогической идеи блока уроков, 
четверти, года. 
1 класс. 1 раздел «Музыка вокруг нас»               
2 раздел «Музыка и ты».  
2-4 кл. 1 раздел «Россия-Родина моя».          
2 раздел «День, полный событий»         
3 раздел «О России петь - что                 
стремиться в храм».           
4 раздел «Гори, гори ясно, чтобы             
не погасло».  
5 раздел «В музыкальном театре».         
6 раздел «В концертном зале».         

Систематизировано по классам, 
темам и разделам. Сквозные темы. 
См.стр.29. 
Этапные темы. См.стр.30 : 
1 класс. Общая тема «Моя школа, 
семья, друзья».  
2 класс. Общая тема «Красота вокруг 
нас».  
3 класс. Общая тема «Любимые 
образы и герои».  
4 класс. Общая тема «Мир народной 
фантазии».  
Ключевые понятия. См.стр. 33. 
Этапные понятия. См.стр.34. 
Тематические  разработки. Стр. 38  
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7 раздел «Чтоб музыкантом быть,           
так надобно уменье». 

  
 

Требования  к  
подготовке  
учащихся  по  
классам. 

1 класс. См. стр. 189. Роль музыки в 
повседневной жизни. Музыкальные 
инструменты. Своеобразие музыкаль- 
ного произведения, интонационно- 
осмысленное воспроизведение 
музыкальных образов. 
 2 класс.  Стр. 192. Музыкальные образы 
родного края. Мир ребёнка в 
музыкальных интонациях. Праздники 
Православной церкви. Обряды и 
праздники русского народа. 
Симфонический оркестр, тембры 
инструментов, создание музыкального 
спектакля. Музыкальные портреты и 
образы. Музыкальная речь и музыкаль- 
ный язык. Жанры музыки. Конкурсы.  
3 класс.  Стр.195. Образы в романсах, 
защитников Отечества. Выразитель- 
ность и изобразительность в музыке 
разных жанров и стилей. Образ 
праздника. Образы былинных 
сказителей. Интонационно-образное 
развитие в опере и балете. Мюзикл. 
Контрастные образы сюиты, симфонии. 
Музыкальная форма. Джаз. 
Импровизация.  
4 класс. Стр. 200. Жанры народных 
песен. Музыкально-поэтические образы. 
Церковные песнопения. Мифы, легенды, 
предания. Драматургическое развитие в 
опере. Интонации народных танцев. 
Музыкальный язык разных эпох. 
Критерии оценки уровня музыкального 
развития учащихся. Стр. 205. 

Сформулированы в различных 
терминах: знать, уметь, понимать, 
интерпритировать, доказывать, и т.д. 
1 класс. См.стр. 37. Эмоциональное 
вхождение в мир музыки; 
оптимизация через игровую 
деятельность.  
2 класс. См.стр.47. Углубление 
представлений о связи различных 
видов искусства. В системе 
ключевых и этапных понятий 
внимание уделяется проблеме 
художественного образа 
музыкального, поэтического, 
живописного. Творческие задания 
нацелены на усвоение языка 
музыкального искусства, его 
специфики по сравнению с 
литературой и живописью. 
Упражнения на развитие 
интонационных, мелодико-ритмичес- 
ких, тембровых представлений.  
3-4 класс. См.стр.62. Формирование 
целостного и вместе с тем дифферен- 
цированного представления о  
неразрывной связи искусства с 
окружающим миром и 
деятельностью человека. 

 
3. Контрольные вопросы 
Выявите принципиальные отличия этих программ:  
А) В пояснительной записке  отличаются методические принципы.  
Б) В программе «Музыка» Е.Критской  система творческих заданий  представлена 

очень сжато, не развёрнута  так, как в программе «Музыка» Н.Терентьевой.  
В) Содержание программы. Программа «Музыка» Е.Критской  очень грамотно 

построена на 7 разделах, которые сохраняются на протяжении 2-4 классов. Эта система  
очень удобна, т.к.  прослеживается  постоянное  движение в  процессе  обучения  
школьников. В этом отношении  содержание  программы  «Музыка» Н.Терентьевой  
заметно  уступает.  

Г) В программе Н.Терентьевой  выделен  весьма  важный  раздел  «Ключевые 
понятия» и  «Этапные понятия», который  дан  в  алфавитном  порядке. В такой  системе  
удобно  работать  учителю, когда  реально  видишь, что  должен  знать  ученик.  А  в  
программе  «Музыка» Е.Критской  этот  раздел  представлен  на  страницах  учебника  и  
рабочей  тетради. Это  удобно  для  ученика.  
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Д) Требования  в  подготовке  учащихся  по  классам. В  этом  разделе  программы  
«Музыка»  Н.Терентьевой  в  1  классе  важнейшим  фактором  творческого  развития  
детей  является  игра. Методически  уроки  построены на  игровой  ситуации. Это  очень  
грамотно, т.к. ученики  1  класса  с  помощью  игры  легче  адаптируются  в  новой  для  
себя  роли  ученика. В  программе  «Музыка» Е.Критской  акцент  сделан  на  
классические  произведения.   

Е) В  программе  «Музыка» Е.Критской   2-4 класс  появился  раздел  «О  России  
петь, что  стремиться  в  храм», в  котором  звучит духовная  музыка. В  программе  
Н.Терентьевой  духовной  музыки  нет.  

Ж) В программе  Н.Терентьевой  предлагаются  тематические  разработки  уроков. 
 
 
Практическая работа № 8 
Тема: Анализ форм организации музыкальной работы с обучающимися начальных 

(коррекционных) классов с целью выявления коррекционно-педагогического потенциала 
Цель работы:  анализ формы организации музыкальной работы с обучающимися в 

общеобразовательных начальных классах и начальных классов компенсирующего 
коррекционно-развивающего обучения  

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: программы, учебники, тетрадь УМК Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. Музыка 1-4 кл. Москва. ДРОФА. 2015 г.), Н.А.Терентьева. Музыка. 
Музыкально-эстетическое  воспитание 1-4 кл. Москва «Просвещение» 2014г. 

Порядок проведения: 
1. Анализ основной формой организации учебно-воспитательного процесса в 
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музыкальном обучении.  
Урок музыки – это урок искусства и поэтому для него характерна особая 

эмоциональная атмосфера. 
Урок музыки – это, прежде всего общение школьников с музыкальным искусством. 

Любой урок музыки должен решать в единстве три ведущие задачи: развитие 
эмоционального, осознанного, деятельно-практического отношения учащихся к музыке. 

а) Составление  и анализ таблицы «Типы уроков музыки и их основные признаки» 
типы уроков 

музыки 
основные признаки уроков 

Урок введения в 
тему. 

Основной признак – усвоение учащимися нового "ключевого" знания о 
музыке. Процесс введения в тему складывается обычно из трех основных 
моментов: 

- активизация накопленного ранее жизненного и музыкального опыта 
учащихся, усвоенных ранее тем, знакомого музыкального материала под 
углом зрения нового ключевого знания. 

- создание поисковой ситуации, в ходе которой учащиеся, опираясь на 
восприятие музыки, приходят к решению поставленной задачи. 

- закрепление обобщенного представления о новом знании в ходе 
восприятия новых произведений. 

Уроки углубления 
и закрепления 
темы 

Основной признак – применение усвоенного ключевого знания в 
процессе восприятия незнакомых произведений. Углубление и закрепление 
осуществляется за счет более широкого обращения к частным, конкретным 
знаниям. 

Урок обобщения 
темы 

Основной признак – наличие в его содержании более обобщенной 
характеристики "ключевого" знания. Урок строится в зависимости от того, 
как дети усвоили данную тему. 

Урок-концерт. Он представляет собой демонстрацию учебных успехов детей, их 
знаний, умений и навыков, способностей к восприятию и художественному 
мышлению, исполнительских способностей. 

Кроме того, современная музыкальная педагогика предлагает и другие многочисленные 
виды уроков. Существуют: урок-сценарий, урок-обучение, урок- процесс, урок-исследование, 
урок-монография и т д. Предлагается строить уроки исходя из законов формообразования в 
музыке: урок в форме рондо, урок-вариация, трехчастная форма урока. 

б) Проанализировать статью и составить требования к уроку музыки 
Для уроков музыки характерна основная эмоциональная атмосфера, что вполне 

естественно и необходимо, ведь музыка- «язык чувств». Она волнует, вызывает у ребят 
определенные настроения и переживания. Полученные впечатления усиливаются под 
воздействием учителя, который передаёт свои чувства не только в выразительном 
исполнении произведений, но и в слове, мимике, он помогает им войти в мир 
музыкальных образов. Несмотря на общие черты, каждый урок отличают своеобразием и 
неповторимостью, которые заложены уже в его замысле. Известно, что хорошая 
организация любого дела - половина его успеха, и это в полной мере относится к уроку 
музыки. В нем всё должно быть продуманно - цель и задачи, содержание и структура, 
средства и методы. Подготовка урока зависит от педагогических умений, мастерства 
учителя, обеспечивающих и развивающих возможностей музыкального материала, а так 
же путей их реализации. В содержание урока входят произведения, различные по 
характеру, настроению, поэтому для достижения его целостности важно определить 
структуру: последовательность, различных видов музыкальной деятельности. При 
построении урока важно так же учитывать степень физической, умственной и 
эмоциональной нагрузки ребят. В принципе урок должен проходить по заранее 
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задуманному плану, но совместная деятельность учителя и учащихся процесс всегда 
живой, который невозможно предусмотреть во всех деталях. Возможность для 
индивидуального подхода к учащимся имеются в разных видах музыкальной 
деятельности, но особенно благоприятны они при разучивании трехголосных 
произведении, сопровождение на детских музыкальных инструментах, когда учитель дает 
самостоятельные партии в соответствии с возможностями ребят. Индивидуальный подход 
к учащимся способствует в то же время и воспитанию коллективизма. Современный урок 
музыки трудно представить без специального оборудования. В последнее время заметно 
больше стало использоваться на уроках музыки разнообразных наглядных средств, это 
иллюстрации, репродукции картин. Они способствуют созданию определенного 
настроения, пробуждению у детей эмоциональной отзывчивости, необходимых для 
восприятия музыки. Очень важно использование на уроках наглядных пособий, 
способствующих развитию музыкального слуха детей. С помощью нотных таблиц 
происходит овладение навыками пения по нотам, более быстрое разучивание песен, 
мелодий. Нотная запись помогает добиться их чистого интонирования и запоминания. 
Применение на уроке технических и наглядных средств обучения должно быть глубоко 
продуманным и не превращаться в самоцель. Их разумное использование, 
соответствующая дозировка и качество обеспечивают успешное решение задач 
музыкального воспитания и развития школьников. Таким образом, подготовка и 
проведение урока всегда требуют от учителя творческого подхода, активного проявления 
его знаний, умений, профессионального опыта. Будучи результатом творчества учителя, 
урок музыки обладает удивительной силой идейно - эмоционального воздействия на 
внутренний мир учащихся, пробуждает интерес к музыке, потребность общения с ней. 

 
2. Анализ внеклассной работы по музыке 
а) На основе лекционного материала оставить таблицу «Виды внеклассной 

музыкальной работы и их значение в музыкальном развитии младших школьников» 
 

виды внеклассной музыкальной работы значение видов 
Хоровые кружки  
Кружки обучения игре на инструменте  
Детский фольклорный ансамбль  
Школьный оркестр или ансамбль народных инструментов  
Вокально-инструментальный ансамбль  
Детский музыкальный театр  
Школьные праздники  
Тематические и комплексные занятия  

б) Проанализировать статью и составить Требования к организации внеклассной 
работы по музыке 

все виды внеклассных музыкальных занятий должны быть направлены на 
нравственно-эстетическое воспитание школьников, формирование их музыкальных 
вкусов и интересов; 

• широкое использование различных методов должно способствовать пробуждению 
художественных интересов, развитию художественного воображения, музыкальных, 
творческих способностей школьников; 

• необходимо воспитывать у учащихся интерес к просветительской работе, 
стремление пропагандировать музыкальную культуру. 
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Хоровые кружки 
• Учитель музыки обычно старается привлечь тех, кто, по его мнению, может 

успешно заниматься пением, но и не отказывает тем, кто сам изъявляет желание петь. 
Кружки обучения игре на инструменте 
• Индивидуальная форма работы учителя с учеником создает благоприятные условия 

для овладения навыками игры на инструменте, активного развития музыкальных 
способностей, воспитания музыкальных интересов и вкусов. 

Детский музыкальный театр 
• Каждый ученик, принимая участие в постановке спектакля и занимаясь своим 

любимым делом, приобщается к музыкальному искусству. 
Школьные праздники 
• Являясь источником радостных впечатлений, праздник оказывает большое идейно-

эмоциональное воздействие на внутренний мир ребенка. 
 
 
 
Практическая работа № 9 
Тема: Наблюдение урока музыки в начальных классах с целью выделения 

педагогических приёмов, методов и анализа его структуры с учётом реализации ФГОС 
НОО 

Цель работы:  наблюдение и анализ уроков музыки с целью выделения 
педагогических приёмов, методов и анализа его структуры с учётом реализации ФГОС 
НОО 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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Оборудование: программы, учебники, тетрадь УМК Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. Музыка 1-4 кл. Москва. ДРОФА. 2015 г., видеоматериал №2, 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4610171794216724996&from=tabbar&parent-
reqid=1605872371662648-749545362177491580000163-production-app-host-vla-web-yp-
288&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D
0%BA%D0%B8 
          Порядок проведения: 

2. Проанализировать урок на основе предложенной  схемы анализа урока музыки 
Схема анализа урока музыки 

 
 Класс 
 Определение темы урока 
 Основная цель музыкального обучения – формирование музыкальной культуры 

учащихся через вовлечение в разнообразные виды деятельности. 
При анализе урока следует обратить внимание на то, насколько цель урока 
соответствует общим целям музыкального обучения, насколько ясно и отчетливо была 
обозначена цель урока и как она была представлена учащимся. 
 Задачи урока музыки: 
1.Вызвать эмоциональное отношение к музыке; 
2.Сформировать осознанное отношение к музыке; 
3.Вовлечь детей в практическую деятельность. 
 Основные виды деятельности на уроке музыки 
- Восприятие музыки. Этот вид деятельности требует эмоционального настроя и 
тишины. В шуме музыку слушать нельзя. При анализе музыкального произведения, 
педагог должен грамотно составить систему вопросов для учащихся, а не сам 
анализировать и говорить о произведении, чтобы сформировать осознанное отношение 
к музыке. Важна подготовка учащихся к восприятию нового материала: 

Насколько верно и точно учитель нацеливает класс на восприятие нового, 
формирует мотивацию, формулирует учебную проблему, вызывает эмоциональный 
отклик. Критерием успешной работы учителя на этом этапе является интерес учащихся к 
новой теме, организованность деятельности детей. Здесь устанавливается: соответствие 
содержания урока требованиям программы, умение выделить в содержании урока 
наиболее важное, понятия, основные идеи и акцентировать на них внимание, а также 
научность, доступность, актуальность, насыщенность, темп, уплотненность урока и 
методы стимуляции познавательной активности учащихся. 

Хоровое пение. Здесь следует обратить внимание на методику разучивания песни. 
В ней должны быть использованы различные методические приемы, чтобы учащимся 
было бы интереснее разучивать произведения, но и  разные приемы нужно использовать 
потому, что произведения различны  по характеру, движению мелодии, тексту песни и пр. 
Дети должны петь негромко, мелодично, некрикливо, голос отдельных учащихся не 
должен выделяться из звучания хора (вокально-хоровая работа, работа над ансамблем). 
Аккомпанемент учителя не должен заглушать пение учащихся. В старших классах можно 
использовать  тексты песен, так как они бывают очень большие и удобнее при 
разучивании песен. В младших классах  – это таблицы, запись на доске, «картинный» 
прием, особенно в классах ЗПР и др. 
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Игра на музыкальных инструментах. Она активизирует деятельность детей на 
уроке. Чаще педагоги используют в работе инструменты не имеющие звукоряда (ложки, 
треугольники, маракасы, бубны и др.) и игра в 4 руки с преподавателем, которая очень 
нравится младшим школьникам. 

Музыкально-ритмические движения.  Этот вид деятельности используется чаще 
всего в начальной школе, его можно использовать при разучивании хороводных песен с 
игрой на музыкальных инструментах, а также в работе над произведениями, в которых 
удобно применять танцевальные движения для запоминания текста.  

Творческие задания.  
Все элементы урока должны быть взаимосвязаны, проникнуты единой логикой. 

Большое значение имеет отбор музыкального материала.  
Музыкальный материал должен быть: актуальным, глубоким по содержанию, 

соответствовать цели урока, возрастным особенностям детей и их музыкальным 
способностям, а еще, несомненно, нравиться детям. Соотношение видов музыкальной 
деятельности на уроке может быть различным, но их содержание должно соответствовать 
задачам музыкального обучения. 

 Анализ содержания урока (заполняете таблицу см. ниже) 
Содержание урока музыки оценивается по тем же критериям, что и содержание 
любого другого урока. Это научная достоверность, актуальность материала, 
грамотность, доступность материала для данного возраста, соответствие содержанию 
программы, интеграция с другими школьными дисциплинами. 
При анализе содержания следует обратить внимание на то, что главным предметом 
урока музыки может быть только Музыка. Если большую часть урока занимает беседа 
о музыке, композиторах, музыкальных жанрах и стилях, то мы имеем дело с уроком 
музыкальной литературы или МХК. Если большую часть времени занимает пение, то 
мы присутствуем на уроке пения. Педагог должен учитывать степень возбуждения 
детей после предшествующих уроков, а также их эмоционально-психологический 
настрой перед уроком. На уроке музыки должны быть представлены разнообразные 
виды деятельности (восприятие музыки с последующим его анализом, хоровое пение с 
разнообразными методическими приемами, игра на музыкальных инструментах, 
музыкально- ритмические движения, творческие задания). 
Методическая основа урока анализируется по следующим критериям: 
1.Из каких частей состоит урок, насколько логична последовательность этих частей. 
2.Какие из элементов педагогического процесса имели место на уроке: 
- повторение, связь с предыдущим материалом, 
- мотивация к познанию нового материала, 
- закрепление, 
- практическая деятельность на уроке на основе изученного материала. 
3.Оправданность выбора методов, приемов, музыкального материала. 
 
содержание урока по этапам анализ деятельности учителя и учеников 
  
 
 Вывод  
Деятельность учителя  и учащихся на уроке анализируется по следующим критериям: 
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Насколько правильно учитель руководил процессом (отношение учителя к ошибкам 
детей, соответствие вопросов содержанию учебного материала т.д.) 
Степень заинтересованности детей. 
Как было организовано внимание учащихся. 
Активность и инициативность учащихся. 
Дифференцированный подход. 
Дисциплина. 
Тон учителя. 
Внешнее поведение учителя. 
Организационная сторона урока анализируется по следующим направлениям: 

1.Организационный момент урока. 
2. Продуктивность использования времени. Темп урока. 
3. Рациональность оборудования урока. 

Результаты урока. 
1.Достигнута ли цель, решены ли задачи урока. 
2. Каким образом учитель выяснил степень усвоения материала (Итог урока. Выводы 
по уроку.) 
3.Какими методическими приемами пользовался учитель, насколько оправдан их 
выбор. 
4.В какие виды деятельности были вовлечены учащиеся и что это дало для освоения 
содержания урока. 
Вопросы для беседы с учителем после посещения урока 
1.Как определена цель урока и его задачи по музыкальному обучения, воспитанию, 
развитию; 
2.Как учитель спланировал деятельность учащихся на уроке; 
3.Почему был применен тот или иной метод и прием; 
4. Оправданность применения наглядных пособий, технических средств, ИКТ; 
5.Какое место занимает этот урок в системе уроков по музыке… 
Главная цель анализа – конкретная и действенная помощь учителю. 
Выводы: 1.Показать достоинства урока 
2.Проанализировать недостатки в деятельности педагога, связав это с конечным 
результатом урока. 
3.Дать оценку урока и сформулировать конкретные предложения, обусловленные 
сроками исполнения и повторной проверки.   

 
Практическая работа № 10 
Тема: Наблюдение урока музыки в начальных коррекционных классах с целью выделения 
педагогических приёмов, методов и анализа его структуры с учётом реализации ФГОС 
НОО ОВЗ 
Цель работы:  наблюдение и анализ уроков музыки с целью выделения педагогических 
приёмов, методов и анализа его структуры с учётом реализации ФГОС НОО ОВЗ 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
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учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 0 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: программы, учебники, тетрадь УМК Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. Музыка 1-4 кл. Москва. ДРОФА. 2015 г., видеоматериал №2, 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2069504639667738830&from=tabbar&parent-
reqid=1605872540253598-377208875510577703600163-production-app-host-vla-web-yp-
126&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D
0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1
%85+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 
          Порядок проведения: 

1. Просмотреть урок музыке по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2069504639667738830&from=tabbar&parent-

reqid=1605872540253598-377208875510577703600163-production-app-host-vla-web-yp-
126&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D
0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1
%85+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 
           2. Проанализировать урок музыки в классе коррекции (по уже известной схеме), 
используя для вывода предложенные  ниже методические рекомендации учителя музыки 

Коррекционная направленность на уроках музыки. 
Музыка оказывает огромное воздействие на детей, вызывает яркие эмоциональные 

переживания, развивает воображение, способствует формированию эстетических 
потребностей, художественного вкуса. 

Уровень музыкального развития учащихся с ЗПР значительно ниже 
соответствующего уровня их сверстников. 

Для активизации познавательной деятельности на уроке музыки используются 
самые разнообразные виды музыкальной работы: работа с наглядностью, дидактические 
игры, музыкально-ритмические упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, 
пение и слушание музыки. 

Вашему вниманию представлю некоторые формы работы, которые применяю на 
своих уроках. 

На уроке использую наглядности (различные картины и таблицы, раздаточный и 
дидактический материал, открытки и игрушки, видеофильмы), которые не только 



33 

 

воспитывают музыкальные способности учащихся, но и в значительной степени 
оказывают корригирующее воздействие на развитие умственно отсталых детей. 

Разучивание песни. Разучивая с учащимися песню, раздаю заранее подготовленный 
текст (для читающих детей), по возможности демонстрирую видеоклип песни, сюжетные 
картинки, где на тему текста песни выписаны название песни, отдельные слова, значение 
которых дети должны осмыслить или уточнить. 

В процессе изучения можно выполнить творческое задание: нарисовать рисунок или 
раскрасить. 

Можно сопроводить демонстрацией игрушки (зайчик, петушок, барабан, куклы и 
т.п.), что вызывает у детей особый интерес, концентрирует внимание и пробуждает 
радостные эмоции. Или заранее дать домашнее задание детям: принести игрушку 
(медведя). Организовать выставку. 

 
 
 
Практическая работа № 11 
Тема: Особенности составления конспекта урока музыки для обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего коррекционно-развивающего 
обучения 

Цель работы:  рассмотреть особенности составления конспекта урока музыки с 
обучающимися в общеобразовательных начальных классах и начальных классов 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: 
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программы, учебники, тетрадь УМК Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 
Музыка 1-4 кл. Москва: ДРОФА. –2018 г. 

Порядок проведения: 
1. На основе лекционного и предложенного теоретического материала записать 

особенности составления конспекта урока музыки для обучающихся начальных классов и 
начальных классов компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 

Планирование урока музыки. 
Подготовка и прежде всего планирование музыкального занятия — процесс 

творческий. Это конкретное воплощение учителем своего творческого видения того, как 
реализовать цели и выполнить те задачи, которые призвана решать система общего 
музыкального образования, как целенаправленно и последовательно подготовить своих 
учеников к творческому, живому общению с музыкой, вовлечь их в мир музыкального 
искусства, подготовить к музыкальному самообразованию.  

Необходимым условием планирования урока музыки является знание будущим 
учителем учебных программ по музыке для общеобразовательной школы и умение 
определять содержание урока и его организацию в соответствии с концептуальными 
установками той или иной из них. 

Как известно, существуют разные подходы к планированию урока музыки. Так, по 
мнению О. А. Апраксиной, планирование предусматривает разработку планов отдельного 
урока, четверти, года. Основную рабочую нагрузку несет план на учебную четверть, 
который определяет систему уроков. В плане отдельного урока, как считает педагог-
музыкант, намечаются его примерный ход, «дозировка» тех или иных видов деятельности, 
заданий 

Н.Л.Гродзенская особо подчеркивает необходимость предусмотреть в плане урока 
все его содержание. По мнению исследователя, учителю надлежит точно представлять 
весь урок, рассматривая план урока как «канву, по которой учитель творчески вышивает 
его содержание» 

Планы уроков могут принципиально отличаться по степени полноты их изложения. 
Обязательным для них является: • обозначение цели, темы, идеи урока, его основных 
задач; • определение образа урока и музыкально-педагогического жанра, в котором он 
будет решен; • выстраивание порядка следования музыкального и другого учебного 
материала на уроке в соответствии с драматургическим замыслом (включающим, как 
минимум, форму проведения урока, его составные части и характер взаимосвязи между 
ними; виды и формы музыкальной деятельности); • определение способов и приемов 
достижения поставленных задач; • примерное время, отводимое на отдельные фрагменты 
урока; • перечисление необходимого оборудования. Обратим внимание на то, что в 
последнее время в ряде методических посо-бий, обращенных к тем или иным программам 
по музыке, основной акцент ставится на слушательской деятельности и, как правило, 
отсутствуют конк-ретные указания на необходимость целенаправленного и 
последовательного развития музыкального исполнительства как необходимой части 
духовной куль-туры. В этой связи возникает необходимость подчеркнуть, что в плане 
урока должны быть раскрыты задачи: • воспитательные, направленные прежде всего на 
развитие приоритетных для музыкальных занятий качеств личности, опыта 
эмоционально-ценностных отношений, опыта музыкально-творческой деятельности и 
художественного вкуса; • обучающие, предусматривающие усвоение знаний музыки и 
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знаний о музыке, ее связь с другими искусствами; формирование музыкальных умений, 
навыков исполнения музыки, особенно в хоровом пении, а также в процессе игры на 
музыкальных инструментах и музыкально-пластического интонирования и на этой основе 
— развитие музыкальных способностей учащихся. 

2. Рассмотреть предложенный конспект урока музыки и записать основные 
элементы технологической карты (конспекта) урока  

2 класс 
Тема урока: «Природа и музыка. Прогулка» 
Цель урока: определение взаимосвязи между музыкой и природой на примерах 
музыкальных произведений и окружающего мира  
Задачи: 
1) образовательные: познакомить обучающихся с музыкальными произведениями по теме 
«Природа и музыка», учить воспринимать музыку, как интонационно-образную речь. 
2) развивающие: развивать музыкальных слух, чувство ритма, психические процессы, 
речь. 
3) воспитательные: воспитывать любовь к музыке, родному краю. 
Планируемые результаты: обучающиеся научатся узнавать мелодии изученных 
произведений; определять характер музыкальных фрагментов; выполнять задания 
творческого характера. 
Тип урока: урок углубления и закрепления темы 
Оборудование: мультимедийная установка, презентация, картинки: солнышко, река, 
береза, ромашка, облака, трава, цветы. 
Музыкальный репертуар: муз. В.Локтева сл. О.Высотской «Песня о России»; 
С.С.Прокофьев «Прогулка», «Шествие кузнечиков»; муз. В.Шаинского сл. 
М.Матусовского «Вместе весело шагать»; русская народная песня «Во поле береза 
стояла»; муз. А. Черного сл. Н.Старшинова «Давайте сохраним» 
План урока: 
1. Организационный момент (2 мин) 
2. Изучение нового материала (10 мин) 
3. Закрепление пройденного (28 мин) 
4. Подведение итогов урока (3 мин) 
5. Домашнее задание (2 мин) 
 

ХОД УРОКА 
1. Организационный момент 
– Здравствуйте, ребята. Послушайте стихотворение. 
Природа и музыка рядом живут 
Снежинки – танцуют, сосульки – поют. 
Ветер играет на листьях слегка 
И в такт этим звукам плывут облака 
То дождь запоет, забасит вдруг пурга.  
То звонкая песня несет нас в луга. 
А мы будем слушать и подпевать, 
А может быть просто стоять и молчать. 
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– О чем оно? Правильно о природе и музыке. Тема урока так и называется «Природа и 
музыка» (Слайд 1). Мы подведем итог ваших знаний о природе, а помогать нам в этом 
будут музыкальные произведения. 
2. Изучение нового материала 
– Прослушайте произведение.  
(Звучит «Песня о России» муз. В.Локтева сл. О.Высотской ) 
– В каком жанре написано произведение?  
– Что помогло вам определить? 
– Выберите и назовите слова, которые характеризуют темп этой песни, динамику, ритм, 
характер. 
(Слова написаны на слайде 2) 
– А если бы это произведение прозвучало громко, быстро, ярко, резко соответствовало бы 
это данному тексту? 
– Давайте мы с вами все, о чем слышали в песне, отобразим картинками на доске.  
(Дети выбирают картинки соответствующие тексту песни и прикрепляют их к 
ватману, расположенному на доске: солнце, ромашку, дерево, реку, облака, детей и т. д.) 
– Какое название к этой картине мы можем придумать?  
– Что такое природа? Какой она бывает?  
– Чем живая природа отличается от неживой? 
– Что на нашей картине относится к живой природе, а что к неживой?  
– Ребята, а хотели бы вы побывать на лужайке, которая у нас получилась? 
3. Закрепление пройденного. 
– Давайте отправимся на прогулку прямо сейчас, но не по-настоящему – виртуально. 
– Мы с вами знаем два произведения под названием «Прогулка». Кто назовет их авторов? 
– Эти произведения вокальные или инструментальные? 
– Для какого инструмента они написаны? 
– Пьеса, какого автора нам поможет ярче ощутить красоту природы? Почему? 
– Давайте внимательно прослушаем пьесу С.С.Прокофьева. Подумайте, какое настроение 
передает музыка? 
– Как музыка передает веселое, радостное, настроение?  
– Ребята, мы с вами знаем и вокальное произведение, которое помогает шагать дружно с 
веселым настроением. Но сначала мы распоемся. 
(Распевание на словах солнышко, бабочка, дерево, травушка) 
– Давайте споем песню «Вместе весело шагать» и покажем, как умеем шагать. 
Исполнение песни с движением 
Ну-ка, друзья, вокруг посмотрите, 
Что еще рассказать вы хотите? 
Вот река, вот лес, вот луг, 
Что про них ты знаешь, друг? 
Какие водоемы бывают?  
Кто в реке обитает? 
В чем особенность рыб? 
В водоёме растёт гриб? 
– Смотрите, бабочка (Слайд 3) 
– Где можно встретить бабочек?  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F617315%2Fpril.pptx
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F617315%2Fpril.pptx
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F617315%2Fpril.pptx
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– Каких других насекомых можно встретить на лугу? (Слайд 4) 
– Назовите особенности насекомых?  
– Ребята, а можно музыкой изобразить кузнечика, его движения?  
– Каким будет ритм, движение мелодии, характер? 
– Мы сегодня слушали пьесу «Прогулка» С.С.Прокофьева, а сейчас послушаем пьесу 
«Шествие кузнечиков». Интересно, как изобразит кузнечиков автор? Совпадут ли ваши 
предположения с представлением композитора? 
Слушание «Шествие кузнечиков» 
– Понравилась пьеса? Какие были кузнечики в пьесе? 
– Теперь для вас у меня есть загадка, отгадайте ее, ребятки. 
Город этот не простой,  
Он дремучий и густой. 
В нём найдут приют и птицы, 
Зайки, волки и лисицы. 
– Догадались что это за город? 
– Про какие особенности леса вы услышали в загадке? 
– Какие отличия птиц и зверей можете назвать? 
– Почему лес густой и дремучий? 
– Какие знаете деревья? 
– Мелодия какой песни звучит? (Учитель наигрывает мелодию) 
– О каком дереве поется в этой песни? 
– С давних времен береза считается символом России. Разве можно представить себе 
русское поле без одиноко стоящей белой березы? Русский народ всегда с любовью 
относился к березе. О ней сочиняли стихи, песни и водили хороводы. Давайте и мы с вами 
сейчас исполним элементы хоровода под всеми любимую и известную песню «Во поле 
береза стояла» 
(Танцевальные движения под исполнение песни) 
– Ребята, послушайте стихотворение. В каких словах заключена главная мысль? 
В. Степанов  
Что такое лес? 
Сосны до небес, 
Берёзы и дубы, 
Ягоды, грибы... 
Что такое луг? 
Ковёр травы вокруг. 
Цветов нарядных венчики, 
Звонкие кузнечики. 
Что такое река? 
На воде облака. 
Окуни, ерши. 
Кувшинки, камыши. 
Все, что есть вокруг нас, 
Все, что радует глаз, 
Что не создал человек 
Зовут природой из века в век 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F617315%2Fpril.pptx
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– Ребята, что надо делать, чтобы природа сохранилась на многие годы?  
– Давайте познакомимся с песней, которая называется «Давайте сохраним» и разучим 1 
куплет. 
3. Подведение итогов урока 
Быстро пролетел урок 
Подведем теперь итог 
Чем сегодня занимались 
В чем с охотой упражнялись 
Что узнали и познали 
Почему умней вы стали!? 
– Чтобы выразить свое настроение к уроку, прикрепите цветочки на нашей картине. Если 
понравился – цветочек с улыбкой, а если нет, то грустный цветочек. 
Домашнее задание. Привести пример музыкального произведения о природе. 

 
 
 
Практическая работа № 12 
Тема: Наблюдение и анализ внеклассного занятия по музыке для обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения 

Цель работы:  наблюдение и анализ внеклассного занятия по музыке для 
обучающихся в общеобразовательных начальных классах и начальных классах 
компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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Оборудование: 
видеоматериал №3 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11341333053865579025&from=tabbar&parent-

reqid=1605871019917467-1716855537066067809500163-production-app-host-vla-web-yp-
24&text=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0
%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B
8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5 
          Порядок проведения: 

1. Познакомиться с рекомендациями по анализу внеклассных музыкальных 
мероприятий 

Известны два полхода к анализу внеклассных мероприятий и соответственно два 
вида анализа:  

— психолого-педагогический;  
— предметно-содержательный (анализ воспитательных мероприятии различной 

содержательной направленности; при таком анализе педагогическая сторона мероприятия 
отодвигается на второй план, а в первую очередь рассматривается само его содержание). 

Главными аспектами в анализе мероприятия должны, прежде всего, выступать: 
анализ деятельности учителя и деятельности учеников; оптимальность применяемых 
форм и методов; реализация поставленных целей,  профессионализм учителя 

2. Проанализировать внеклассное мероприятие по схеме 
Схема анализа воспитательного мероприятия по музыке 
Класс: 
Тема занятия: 
Вид занятия: 
Этапы занятия: 
Виды музыкальной деятельности: 
Организация подготовки учащихся: степень участия детей в подготовке, наглядное 

оформление, использование технических средств 
Содержание и методика проведения занятия; 
а) соответствие содержания занятия поставленной цели 
б) познавательная и воспитательная ценность подобранного материала 
в) эмоциональная насыщенность; интерес учащихся к занятию; их активность 
г) приемы и методы, использованные на занятии; их соответствие возрастным 

особенностям учащихся, уровню развития детей данного класса 
Особенности личности воспитателя, проводящего занятие; убежденность, 

эмоциональность, контакт с учащимися, задание для детей. 
Педагогическая ценность занятия. 
Как будет учтен опыт этого занятия в дальнейшей работе? 
 
 
Практическая работа № 13 
Тема: Особенности составления конспекта внеклассного музыкального занятия для 

обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения 

Цель работы:  рассмотреть особенности составления конспекта внеклассного 



40 

 

музыкального занятия с обучающимися в общеобразовательных начальных классах и 
начальных классов компенсирующего коррекционно-развивающего обучения  

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: сборники сценариев праздников для начальной школы, песенные 
сборники  

Порядок проведения: 
1. Рассмотреть предложенное ниже планирование внеклассного мероприятия по 

музыке. Записать ответы на задания по определению: 
а) определение вида и темы внеклассного мероприятия 
б) формулировка цели и задач мероприятия 
в) описание оборудования 
г) подробное изложение хода мероприятия, с указанием музыкального репертуара 
в) рефлексия 

Класс: 4  
Тема: «Галерея музыкальных инструментов» 
Цель занятия:  обобщение представлений детей об уже  известных музыкальных 
инструментах. 
Задачи: 
Воспитывающая: воспитывать музыкально-художественный вкус, создать положительный 
настрой от восприятия музыки; 
Обучающая: расширить и обобщить музыкально-слуховой опыт детей их представления о 
музыкальной культуре; 
Развивающая: развивать тембровый слух, умение определять звуковую окраску инструмента, 
узнавать его звучание; 
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Структура: 
1. Орг. момент. «Вальс цветов» из балета « Щелкунчик» - П.И.Чайковский  
2. Слушание фрагмента из симфонической сказки «Петя и волк» - С.С.Прокофьева 
3. Слушание фрагментов из "Снегурочки" – Н.А. Римского-Корсакова, "Снегурочки" – П.И. 
Чайковского – пастушеские наигрыши Леля 
4. Слушание музыкального фрагмента – арфа 
5. Слушание фрагменат из  «Времена года» - А.Вивальди 
6. Итог 
Тип: занятие-путешествие 
Наглядности: презентация 
Оборудование: доска, компьютер, колонки, проектор, пульт 
 
Этапы Ход занятия время 

Орг.момент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание 

Вход детей под музыку П.И.Чайковского « Вальс цветов» из балета « 
Щелкунчик». 

Здравствуйте, ребята. Приглашаю вас посетить сегодня Галерею 
музыкальных инструментов. В начале занятия вы неслучайно 
услышали музыку великого композитора в исполнении 
симфонического оркестра. Ведь именно в этом оркестре собрано 
наибольшее количество разнообразных  музыкальных инструментов. 
О некоторых из них мы сегодня будем говорить. 
Давайте мысленно перенесёмся в Музей музыкальной культуры 
имени М И Глинки. Там собраны музыкальные инструменты разных 
народов, стран, от самых древних до современных. И посетители 
музея имеют возможность не только рассматривать их, но и слышать. 

Итак, представьте, мы входим в огромный необъятный зал. Весь 
этот зал заполнен звуками, а в зале … полная тишина. Потому что 
звуки спрятались внутри всевозможных деревянных ящиков, 
скрылись в сверкающих металлических трубах, затаились в чутких 
напряжённых струнах. Но мы чувствуем присутствие звуков. 
Кажется, ещё мгновенье – и зал зазвучит тысячеголосым хором. Это 
Мир Музыкальных Инструментов. В каждом инструменте скрывается 
своя тайна. И только человеческая рука, рука умелого музыканта 
способна извлечь эту тайну. 

Удивительным свойством наградила природа человека, дав ему 
возможность выражать свои мысли, чувства и эмоции при помощи 
звуков. Но если слово адресуется к сознанию, то тембр голоса, его 
звуковая окраска – непосредственно к чувствам и переживаниям. Для 
передачи огромного разнообразия и богатства настроений, тонкости 
выражения их оттенков, одного тембра человеческого голоса было 
недостаточно. Выход был найден. Человек создал  большое 
количество музыкальных инструментов для исполнения музыки 
самого разнообразного характера, жанров и стилей. Огромная 
художественная сила воздействия музыки передаётся слушателю 
через выразительное исполнение  на музыкальных инструментах. 
Пожалуй, невозможно найти такого человека, который никогда не 
слышал звучания какого-либо инструмента. Но каждый ли может 
отчётливо представить себе тембр отдельного инструмента, знает его 
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название? Можно ли воспитать культуру слушания музыки без 
информации об инструментах, без знания каждого инструмента? 
Инструменты, которые будут сегодня представлены без сомнения, 
многим знакомы. Но не все знают историю его создания, о способах 
звукоизвлечения, из какого материала изготовлен инструмент и какие 
музыкальные произведения можно на нём исполнять. Итак, начнём… 

Гобой 
О старинных предшественниках гобоя создано немало легенд, 

сказок, преданий. В одной старинной немецкой балладе 
рассказывается о том, что однажды на один город напали полчища 
крыс. Сами жители города никак не могли от них избавиться. И тогда 
обратились за помощью к Крысолову. Тот смастерил из тростника 
маленькую дудочку и начал на ней играть, да так, что все крысы, как 
зачарованные, пошли за Крысоловом. Он шёл медленно, уводя крыс 
от города всё дальше и дальше. Дойдя до реки, он стал переходить её 
вброд и продолжал играть. Крысы настолько были заворожены игрой 
музыканта, что даже пред водой не смогли остановиться. Так 
Крысолов избавил город от нашествия крыс. 

Слушание фрагмента из симфонической сказки С.С.Прокофьева 
«Петя и волк» 

Гобой в переводе с французского означает «высокое дерево». Звук 
гобоя в разных регистрах неодинаков. Нижние его звуки довольно 
резкие; средние – насыщенные, мягкие, с немного гнусавым 
оттенком; высокие же звуки – пронзительные. Очень хорошо гобой 
передаёт мечтательное, задумчивое настроение, помогает рисовать 
картины сельской природы. 

Кларнет 
Если гобой, флейта и фагот насчитывают уже более четырех 

столетий своего пребывания в оркестре, то кларнет прочно вошел в 
него лишь в 18 веке. Предком кларнета был средневековый народный 
инструмент – свирель "шалюмо". Считается, что в 1690 году 
немецкому мастеру Деннеру удалось его усовершенствовать. Верхний 
регистр инструмента поразил современников своим резким и 
пронзительным тембром – он сразу напомнил им звук трубы, которая 
называлась в то время "кларино". Новый инстумент назвали clarinetto, 
что означает "маленькая труба".   

Внешним видом кларнет напоминает гобой. Это цилиндрическая 
деревянная трубка с венчикообразным раструбом на одном конце и 
тростью-наконечником на другом.  
Из всех деревянных духовых только кларнету доступно гибкое 
изменение силы звука. Это и многие другие качества кларнета 
сделали его звук одним из самых богатых по выразительности 
голосов оркестра. Любопытно, что два русских композитора, имея 
дело с одним и тем же сюжетом, поступили совершенно одинаково: в 
обеих "Снегурочках" – Римского-Корсакова и Чайковского – 
пастушеские наигрыши Леля поручены кларнету.  
Нередко тембр кларнета связывают с мрачными драматическими 
ситуациями. Эту область выразительности "открыл" Вебер. В сцене 
"Волчьей долины" из "Волшебного стрелка" он впервые угадал, какие 
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трагические эффекты скрыты в низком регистре инструмента. Позже 
Чайковский использовал жуткое звучание низких кларнетов в 
"Пиковой даме" в момент, когда появляется призрак графини. 

Фрагменты из "Снегурочки" – Н.А. Римского-Корсакова, 
"Снегурочки" – П.И. Чайковского – пастушеские наигрыши Леля 

Фортепиано 
Много есть на свете разных инструментов. Я вам расскажу о вашем 

хорошем знакомом. Вы часто слышите и видите его на занятиях. Это 
– пианино.  

Скажу вам по секрету: этот инструмент – мой самый лучший на 
свете друг. Потому, что он как ни кто другой умеет чувствовать, 
понимать и откликаться на моё настроение. Когда мне грустно, я 
начинаю с ним разговаривать, сажусь к нему поближе  и играю. Он 
утешает меня звуками нежными, ласковыми. Когда мне весело, он 
ликует и радуется вместе со мной. Мой друг умеет быть разным.  

Может быть, поэтому у него есть ещё одно имя – фортепиано. По-
русски его следовало бы назвать "Громко-тихо". Такое имя ему дали 
потому, что в отличие от своего предшественника и близкого 
родственника по имени Клавесин, который был очень похож на 
пианино и имел почти такое же устройство, но издавал звуки только 
одинаковой силы и громкости, форте или пиано. 

Вот какой замечательный инструмент изобрёл в 1711 году в 
итальянском городе Падуя мастер Бартоломео Кристофори.  
Пианист нажимает на клавишу, деревянный молоточек, обитый 
войлоком, ударяет по струнам, которые дрожат, вибрируют, – так 
возникает звук. Инструмент получился замечательный: диапазон 
включает в себя диапазоны почти всех остальных музыкальных 
инструментов. Он может звучать совсем тихо и легко, как арфа или 
флейта, а может и как целый оркестр.  

Специально для публичных концертов, где собирается много народу 
и где звук должен быть мощным, сильным, изобрели рояль, что в 
переводе означает «Королевский». Чтобы звук лучше доходил до 
слушателей, у рояля поднимают крышку, похожую на огромное 
чёрное крыло. Рояли и пианино имеют одинаковую клавиатуру и по 
две ножные педали, с помощью которых меняется окраска звука. 
Арфа 

Диалог двух учащихся: 
– Я полагаю, мне 5 или 10, а возможно, и все 20 тысяч лет. 
– Не может быть! В таком почтенном возрасте вы выглядите просто 

по-королевски: педали сверкают золотом, на самом верху что-то 
вроде небольшой короны, прозрачная накидка из струн, и вся вы 
такая резная, изящная. Будто крыло огромной золотистой бабочки. 

– Чему же тут удивляться! Ведь я раньше была божественным 
инструментом, моей игрой наслаждались боги Олимпа, по моим 
струнам пробегали их пальцы. Затем я стала инструментом 
аристократическим, то есть для богатой знати. Меня украшали 
золотом, перламутром, мозаикой. 

На арфе играет лишь тот, 
Кто свободен и знатен. 
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Она никогда не звучит  
Под рукою раба… 

– так писали обо мне поэты. 
– Самый древний мой предок – простой охотничий лук. Когда-то 

очень давно, на заре человечества, охотник, задев тетиву своего лука, 
удивился, как она долго и мелодично звенит. Ему понравился этот 
звук, и он рядом натянул ещё несколько жил по-короче. Это было 
гениальное музыкальное открытие – так появились струнные 
щипковые инструменты. Среди моих близких родственников – 
знаменитая Лира, так называли её древние греки, а также Лютня – 
любимица Европы лет этак 300 тому назад. Но, знаете ли, годы идут. 
Теперь они на пенсии и поселились в музее. И дальних родственников 
у меня очень много. Это все те струнные инструменты, на которых 
играют щипком. Они хоть и не относятся к благородным, но всё же 
родня. Это я о гитаре, мандолине, гуслях… 

– Скажите, а где вас можно встретить? 
– На концерте, конечно… 

Звучит музыкальный фрагмент арфа 
Гитара 
У гитары мало конкурентов – это всем инструментам инструмент. 

Почему – не сразу и ответишь. Рояль и скрипка, конечно, солиднее, 
но на гитаре во всём мире играет несравнимо больше людей, чем на 
скрипке и рояле. И это не случайно. Она идеально аккомпанирует, а в 
руках у мастера – прекрасный солист. Гитару нередко называют 
струнным щипковым инструментом, но это не совсем верно. Звук на 
ней извлекается не щипком, а скорее «ударом» пальцев, или 
«броском». Можно играть и медиатором. В Испании это поистине 
народный инструмент. Невозможно представить испанскую песню, да 
и самого испанца без гитары. Самые великие гитаристы-испанцы. 

Скрипка и виолончель (разыгрывается детьми) 
Виолончель (В.): Здравствуй, Скрипка! 
Скрипка (С.):  Добрый день, Виолончель! 

В. Сотни лет знакомы, в каждом концерте играем вместе, а всякий раз 
я рада встрече с тобой. 

С. Мы же родственники. Только ты большая, и звук у тебя низкий, 
густой, благородный, а я маленькая, и голос мой тоньше, нежнее, 
прозрачней. 
В. Маленькая, да удаленькая. Ведь это тебя называют «Королевой 
оркестра». Мы самые певучие из всех инструментов. 
С. Меня сделали около 400 лет тому назад добрые мастера-
волшебники из итальянского города Кремона. Никогда не забуду их 
имена: Амати, Гварнери и великий Страдивари. 

В. Неужели настоящие волшебники? 
С. Конечно. Ведь все вещи портятся со временем, с годами теряют 

качество. А скрипки кремонских мастеров чем дольше живут, тем 
прекраснее звучат. 

В. А моё имя происходит от имени наших с тобой предков – Виол, 
что в переводе означает фиалка, анютины глазки. Выходит, я, 
Виолончель, – Большая Фиалка. Говорят, что мой голос больше 
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других инструментов напоминает человеческий и ближе всего к 
мужскому баритону. Мне особенно удаются широкие, напевные 
мелодии, но я легко справляюсь и с виртуозными произведениями. 

С. По части виртуозности я тоже большой специалист. Каких я 
знала прославленных скрипачей! Вот, например, гениальный Никколо 
Паганини. Его даже обвинили в колдовстве, потому что не верили, 
что обыкновенный человек  сам, без помощи волшебной силы, может 
так великолепно играть на скрипке. С его именем связаны легенды. 
Одна из них гласит, что однажды во время публичного концерта у 
Паганини вдруг одна за другой начали лопаться струны. Случайно это 
произошло или по чьему-то злому умыслу – никто не знает. Но 
великий скрипач продолжал играть, как будто ничего не 
происходило, и закончил произведение на единственной оставшейся 
целой струне под гром оваций. 

В. Вот что значит талант, мастерство и самообладание! 
С. Извини, мне пора на репетицию. 

В. Увидимся вечером на концерте. 
Звучит  фрагмент А.Вивальди «Времена года» 
Флейта 
Кто знает, когда и зачем первобытный человек срезал камышовую 

тростинку или веточку, или стебель бамбука и, увидев, что внутри 
она полая, пустая, подул в нее. Получился сипловатый, но довольно 
громкий звук. Звук этот один, а хотелось играть разные мелодии. 
Можно было, конечно, нарезать много разных дудочек, и больших, и 
маленьких, но играть попеременно на всех неудобно. Тогда человек 
придумал вот что: на дудочке он вырезал дырочки – отверстия, 
которые можно было затыкать пальцами. Вы и сами можете 
смастерить летом такие дудочки. По такому принципу устроены и 
действуют все деревянные духовые инструменты, в том числе и 
флейта.  
Флейта – латинское слово. Переводится оно как «дыхание», 
«дуновение». Звук у нее светлый, высокий, немного свистящий. 
Слушание  Концерт Для Флейты D - Moll (1Ч) - И.С. Бах  

Какая прекрасная  музыка! Она мне напомнила одну легенду. Жили 
два брата. Один злодейски убил второго из зависти и корысти. Никто 
не знал страшной тайны, и злодей наслаждался украденным счастьем. 
Но прошло время. На могиле убитого брата вырос тростник. Кто-то 
срезал тростник и сделал из него флейту, поднес к губам, и та 
поведала людям печальную историю. Вот такая сказка во славу 
флейты, а может быть и самой музыки, которая умеет рассказать 
правдивее всяких слов. 

Итак, наше  путешествие по Галерее музыкальных инструментов 
подошло к концу. Вы имели возможность соприкоснуться с 
высокохудожественными произведениями мирового классического 
наследия. Я надеюсь, что у вас вспыхнул интерес к музыкальным 
инструментам и возникло желание научиться играть на каком-либо из 
них. 
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Практическая работа № 14  
Тема:  Наблюдение и анализ фрагмента уроков музыки, с целью выделения   методов   
формирования   музыкального восприятия произведения  (1- 4 классы) 

Цель работы: наблюдение и анализ фрагмента уроков музыки в 1-4 кл., с целью   
выделения   методов   формирования   музыкального восприятия  

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: видеоматериал №5,6,7,8, дидактический материал 1-2 
Порядок проведения: 
1. Просмотр фрагментов видеоуроков по музыке для обучающихся первого, второго, 

третьего и четвертого классов. 
2. Анализ фрагментов урока 
3. Заполнение таблицы на основе просмотра и анализа каждого фрагмента урока 

(обратить внимание на дидактический материал 1,2) 
1 класс. Тема урока. Цели урока 

название 
музыкального 
произведения 

этапы 
формирования 
музыкального 
восприятия 

методы 
формирования   
музыкального 
восприятия 
произведения 

деятельность 
учителя 

деятельность 
обучающихся 

     
2 класс. Тема урока. Цели урока 

название 
музыкального 
произведения 

этапы 
формирования 
музыкального 
восприятия 

методы 
формирования   
музыкального 
восприятия 
произведения 

деятельность 
учителя 

деятельность 
обучающихся 
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3 класс. Тема урока. Цели урока 

название 
музыкального 
произведения 

этапы 
формирования 
музыкального 
восприятия 

методы 
формирования   
музыкального 
восприятия 
произведения 

деятельность 
учителя 

деятельность 
обучающихся 

     
4 класс. Тема урока. Цели урока 

название 
музыкального 
произведения 

этапы 
формирования 
музыкального 
восприятия 

методы 
формирования   
музыкального 
восприятия 
произведения 

деятельность 
учителя 

деятельность 
обучающихся 

     
 

Дидактический материал 1 
Этапы формирования музыкального восприятия 

Полноценное восприятие музыки состоится, если при его организации педагог, во-
первых, учитывает закономерности самого процесса музыкального восприятия (от 
целостного к дифференцированному и вновь к целостному), и, во-вторых, использует 
разнообразные методы и приемы, активизирующие восприятие. В организации 
восприятие музыкального произведения, как правило, придерживаются следующих 
этапов: 

Первичное восприятие музыки (целостное). 
А) эмоциональная настройка на восприятие произведения (беседа, рассказ, 

сюрпризный момент, загадка, игрушка и т.п.). При этом, как правило, сообщается 
название произведения и его автор. 

Б) выразительное исполнение музыки (ТСО или живое звучание). 
В) беседа о прослушанной музыке. Основной вопрос: «Какие чувства выражены в 

музыке?”, “Каков характер музыки, ее настроение?” В ходе беседы могут использоваться 
(особенно с младшими дошкольниками) методы уподобления характеру звучания музыки: 
мимическое, тактильное, интонационное. Далее музыкальный образ раскрывается 
посредством обсуждения вопроса “О ком (о чем) рассказывает музыка?» 

Повторное восприятие (дифференцированное). 
А) повторное исполнение (целиком, а затем и по частям) с акцентированием 

различных особенностей произведения (смена динамики, тембров, частей и др.). 
Используются методы уподобления характеру звучания музыки: вокальное, моторно-
двигательное, тембровое, цветовое; другие виды музыкальной деятельности: музыкально-
ритмические движения и игра на музыкальных инструментах, в которых не стоит цель 
выработки новых умений, а имеющиеся у детей навыки исполнения необходимы для 
более глубокой дифференциации восприятия, поддержания интереса детей; 

Б) параллельно с исполнением отрывков - беседа о музыке, главный вопрос в 
которой «Как рассказывает музыка?» 

Узнавание и осознанное восприятие (целостное): 
А) узнавание произведения по отрывку; 
Б) уточнение, пояснение характера музыки и образа, средств музыкальной 
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выразительности;  
В) сравнение произведения с другим произведением (знакомым или новым), по 

принципу контраста либо сходства (по названию, жанру).  
 

Дидактический материал 2 
Методы формирования музыкального восприятия 

Метод размышления о музыке направлен на личностное, творчески индивидуальное 
присвоение учащимися духовных ценностей. Его использование подразумевает выбор 
проблемы преподавателем и предъявление ее для самостоятельного решения учащимся. 
Важно, чтобы решение новых вопросов приобретало форму кратких собеседований 
педагога с детьми. В каждом таком собеседовании должны наглядно ощущаться три 
неразрывно связанных момента: первый - четко сформулированная преподавателем 
задача; второй - постепенное совместно с учащимися решение этой задачи; третий - 
окончательный вывод, сделать который должны сами учащиеся. Столкновение мнений, по 
мысли автора, вызывает "творческий конфликт", который приводит к открытию новых, 
точнее, к осознанию давно уже известных, но ранее не осознававшихся истин. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному позволяет устанавливать 
преемственные связи между темами программы, формируя целостное представление о 
музыке у учащихся. При этом предусматривается установление связей на трех уровнях: 
между годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями. 
Преимущества этого метода заключаются в том, что освоение новой темы на уже 
знакомом материале становится более легким; пройденный материал поднимается на 
более высокий уровень новой темы, на уровень большей сложности и большей 
содержательности; устанавливаются связи между различными музыкальными явлениями. 

При ознакомлении учащихся младшего возраста с более сложными образцами 
"взрослой" музыки, Ю.Б. Алиев рекомендует использовать прием "парного восприятия". 
Он состоит в том, что к каждому более трудно воспринимаемому классическому 
произведению подбирается аналогичная по настроению несложная детская пьеса, 
содержание которой тщательно разбирается с детьми, и когда они "войдут" в настроение 
пьесы, им предлагается послушать уже "серьезное" произведение. Этот прием облегчает 
восприятие более сложного материала. 

В силу звуковой природы музыкального искусства широко используется на уроках 
слушания музыки наглядно-слуховой метод, предполагающий демонстрацию 
музыкальных произведений, как в живом звучании, так и с использованием аудио- и 
видеозаписей, что позволяет детям познакомиться с тембрами различных инструментов, 
исполнителями. Так, например, использование фрагментов из кинофильмов помогает 
ощутить конкретную эпоху создания того или иного произведения, а демонстрация 
видеофильмов опер и балетов способствует восприятию этих жанров как синтетических 
видов искусства. Однако в целях активизации музыкального восприятия учащихся все же 
предпочтительнее непосредственное, "живое" исполнение музыки учителем. 
Первоочередное условие при этом - хорошее, профессиональное исполнение 
преподавателя. 

Чтобы учащиеся лучше запомнили музыкальное произведение, оно должно быть 
повторено. Преподаватель не должен бояться лишний раз повторить музыкальное 
произведение: детям нравится по нескольку раз слушать понравившуюся им музыку. При 
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этом у них углубляется восприятие, возникают новые структурно-смысловые связи в 
явлениях музыкального искусства. Повторение можно проводить в игровой форме - 
викторины, концерта. 

В музыкально-педагогической практике широко применяется и наглядно-
изобразительный метод. Так, многие преподаватели с успехом используют в качестве 
своего рода аналогов к музыкальным произведениям репродукции картин известных 
живописцев, главным образом тех полотен, которые совпадают по своему 
эмоциональному тонусу и художественной образности с содержанием музыки. Такие 
иллюстрации, если они подобраны удачно, разумеется, оказывают влияние на процесс 
музыкального восприятия, оживляя и усиливая его. Схожие функции выполняют и 
рисунки детей о музыке и под музыку. Подобный метод работы содержит в себе "азы", 
зачатки так называемых межпредметных связей, весьма актуальных и действенных 
именно в "педагогике искусства". 

Метод создания художественного контекста, направленный на развитие 
музыкальной культуры учащихся через "выходы" за пределы музыки в смежные виды 
искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы, создание богатой 
художественно-педагогической среды предлагает Л.В.Горюнова. Данный метод дает 
возможность представить музыку в богатстве ее разнообразных связей, понять сходство и 
отличие от других искусств, других сфер общественного сознания. 

Методом, активизирующим восприятие является такая форма деятельности как игра 
на простейших музыкальных инструментах - детских ксилофонах, металлофонах, 
звоночках, треугольниках, ударных инструментах (типа бубна и барабана), гармониках и 
др. К числу музыкантов-энтузиастов, в свое время убежденно пропагандировавших этот 
вид учебно-воспитательной деятельности, по справедливости относят К. Орфа, успешно 
разрабатывавшего подобный метод приобщения детей к музыкальной культуре. 

 
 

Практическая работа № 15 
Тема:  Принцип подбора и анализ репертуара для слушания музыки в начальных и 
коррекционных классах 
Цель работы:  анализ принципов подбора музыкального репертуара, проанализировать 
репертуар для слушания музыки в начальных и коррекционных классах. 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 



50 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: 
программы, учебники, тетрадь УМК Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Музыка 1-4 кл. Москва: ДРОФА. –2015 г. 
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида 1 

– 4 классы», под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2014. 
Порядок проведения: 
1. Проанализировать теоретический материал 
Принцип подбора музыкального репертуара для слушания при обучении музыке 

учеников 1- 4 классов 
О. П. Радынова в связи с этим отмечает, что поскольку развитие музыкального 

восприятия детей осуществляется посредством всех видов музыкальной деятельности, то 
необходимо рассматривать качество репертуара в целом. Кроме того, музыкальный 
реперту-ар, изучаемый детьми, в большой степени определяет содержание музыкального 
образования, способствует решению задач музыкального воспитания (прежде всего 
формированию основ музыкальной культуры детей, так как накопленные музыкальные 
впечатления, «интонационный словарь» будут служить основой для формирования 
музыкального вкуса и музыкальных предпочтений ребенка). Поэтому оценка качества 
музыкальных произведений, используемых в работе с дошкольниками, является 
важнейшим вопросом методики, а отбор репертуара имеет первостепенное значение. 

Подобный подход к подбору репертуара для слушания музыки связан также с тем, 
что в единстве с музыкально-эстетическими решаются и задачи всестороннего развития 
ребенка. В частности: совершенствуется его нравственный облик; развиваются 
умственные, познавательные процессы; осуществляется эмоциональное развитие; 
развитие исполнительских умений и творчества в художественных видах детской 
деятельности (речевой, игровой, изобразительной и т.д.). 

Традиционно в качестве основных требований к музыкальному репертуару, 
используемому в работе с детьми, выдвигают два основополагающих: художественности 
и доступности. 

Качество музыкальных произведений должно отвечать самым высоким требованиям 
художественности, так как первые впечатления от музыки очень важны для формирования 
музыкально-эстетического сознания как основы музыкальной культуры и — шире — 
духовной культуры человека в целом. Требованию художественности отвечает, прежде 
всего, тот крут произведений, который человечество отобрало и донесло до нашего 
времени — классические музыкальные произведения и народная музыка. 

Критериями художественности могут выступать произведения, обладающие: 
■ яркостью, эмоциональностью, способные вызвать в человеке эмоциональный 

отклик и глубокие душевные переживания; 
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■ гармонией музыкального образа и средств его выразительности, отражающие 
достаточно полно и глубоко богатый духовный мир человека. 

Требование доступности рассматривается в двух аспектах: 
■ доступность содержания репертуара — соответствие эмоционального содержания 

музыки эмоциональному и жизненному опыту ребенка; 
■ доступность для исполнения детьми, т.е. соответствие их возрастным 

возможностям. 
2. Анализ музыкального репертуара для слушания обучающихся начальных классов 

на основе анализа программного материала УМК Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. Музыка 1-4 кл. 

1 класс 
Тема урока композитор название 

произведения 
воспитательная 
ценность 

формируемые 
УУД 

     
2 класс 

Тема урока композитор название 
произведения 

воспитательная 
ценность 

формируемые 
УУД 

     
3 класс 

Тема урока композитор название 
произведения 

воспитательная 
ценность 

формируемые 
УУД 

     
4 класс 

Тема урока композитор название 
произведения 

воспитательная 
ценность 

формируемые 
УУД 

     
 
3. Анализ музыкального репертуара для слушания обучающихся с ЗПР на основе 

анализа программного материала Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VII вида 1 – 4 классы», под редакцией В.В. Воронковой – М.: 
Просвещение, 2014. 

1 класс 
Тема урока композитор название 

произведения 
воспитательная 
ценность 

формируемые 
УУД 

     
2 класс 

Тема урока композитор название 
произведения 

воспитательная 
ценность 

формируемые 
УУД 

     
 
3 класс 

Тема урока композитор название 
произведения 

воспитательная 
ценность 

формируемые 
УУД 

     
4 класс 

Тема урока композитор название 
произведения 

воспитательная 
ценность 

формируемые 
УУД 
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Практическая работа № 16 
Тема:  Слушание и анализ музыкальных произведений из программного репертуара для 
обучающихся начальных (коррекционных) классов 
Цель работы:  анализ музыкальных произведений для слушания музыки в начальных и 
коррекционных классах. 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: музыкальный репертуар:  А. Майкапар. «Пастушок»,«Эхо в горах»,Г. 
Свиридов. «Дождик» «Парень с гармошкой», П. Чайковский. «Детский альбом»: «Нянина 
сказка», «Баба-Яга», А. Лядов. «Колыбельная» «Кикимора», П. Чайковский. «Детский 
альбом»: Старинная французская песенка. Немецкая песенка, Г. Свиридов. Весна. Осень, 
К, Дебюсси «Кукольный кекуок»,С. Прокофьев. Детская музыка. «Раскаяние», 
«Пятнашки», Ф. Шуберт. «Музыкальный момент», С. Прокофьев. «Петя и Волк», И. 
Штраус Мазурка. Полонез. Вальс; дидактический материал 3,4 

Порядок проведения: 
1. Слушание и анализ произведений 
1 класс– А. Майкапар. «Пастушок», «Эхо в горах»  
Г. Свиридов. «Дождик» «Парень с гармошкой» 
П. Чайковский. «Детский альбом»: «Нянина сказка», «Баба-Яга» 
А. Лядов. «Колыбельная» «Кикимора» 
2 класс– П. Чайковский. «Детский альбом»: Старинная французская песенка. 

Немецкая песенка 
Г. Свиридов. Весна. Осень 
3 класс– К. Дебюсси. «Кукольный кекуок» 
С. Прокофьев. Детская музыка. «Раскаяние», «Пятнашки» 
Ф. Шуберт. «Музыкальный момент» 
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4 класс– С. Прокофьев. «Петя и Волк» 
И. Штраус Мазурка. Полонез. Вальс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6039824856861904780&text=%D0%BC%D1%83%D
1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B
0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4022244317255746070&text=%D1%87%D0%B0%D0
%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0
%D0%BB%D1%8C%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10734057480294663001&text=%D0%B3%D1%80%D
0%B8%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0
%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12872095373008486755&from=tabbar&p=1&reqid=
1605878863014155-422361547214502822600154-man2-
6623&suggest_reqid=269353674149840883788776650459043&text=%D0%BC%D0%BE%D1
%86%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%8F+40 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8831087260759096756&from=tabbar&p=1&tex
t=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+
%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0
%BC%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B
5%D0%B9 
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 
работы 

 
Дидактический материал 3 

 
Схема анализа музыкального произведения 

1. Автор произведения – Ф.И.О. композитора или народное (какому народу 
принадлежит). 

2. Музыкальный жанр – марш, песня, танец, симфония, опера, балет, соната, 
концерт, пьеса и так далее. 

3. Мелодия – плавная, протяжная, певучая, отрывистая. 
4. Лад – минор, мажор. 
5. Характер – радостное, печальное, серьезное, драматическое, лирическое (см. 

словарь настроений). 
6. Тембр – светлый, яркий, теплый, темный, суровый, массивный, мрачный. 
7. Темп – быстро, умеренно, медленно. 
8. Динамические оттенки – очень тихо (pp), тихо (p), умеренно тихо (mp), умеренно 

громко (mf), громко(f), очень громко (ff), постепенное ослабление звука, постепенное 
усиление звука. 
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Дидактический материал 4 
Словарь настроений в музыке 

 
Основной  

характер музыки Эмоционально – образная характеристика 

Веселая 
Радостная, игривая, задорная, звонкая, озорная, шутливая, бойкая, 
смешная, забавная, резвая, прыгучая, скачущая, солнечная, 
сверкающая, танцевальная, плясовая, улыбающаяся 

Грустная Печальная, жалобная, тоскливая, скорбная, хмурая, обиженная, 
плачущая, просящая 

Нежная Ласковая, задумчивая, мечтательная, легкая, светлая, прозрачная 
Спокойная Добрая, приветливая, неторопливая, убаюкивающая, колыбельная, 

мягкая, плавная, гладкая, напевная, протяжная, хороводная 
Торжественная Праздничная, бодрая, важная, маршевая, четкая,отчетливая, гордая, 

могучая, победная 
Мужественная Бесстрашная, боевая, смелая, отважная, решительная, сильная, 

богатырская, грозная, военная, солдатская, суровая, строгая, 
уверенная, храбрая, твердая 

Взволнованная Встревоженная, стремительная, вьюжная, метельная, ненастная, 
тревожная, беспокойная, торопливая 

Серьезная Сдержанная 
Страшная Сказочная, волшебная, злая, грубая, тяжелая, сердитая, 

недовольная, темная 
Таинственная Колючая, пугливая, опасливая, осторожная, настороженная, 

загадочная, отрывистая, острая, 
подкрадывающаяся 

 
 
 

Практическая работа № 17 
Тема:   Составление развёрнутого плана работы над песней. Её разучивание со 
студентами своей группы  
Цель работы:  анализ этапов работы над песней, составить развёрнутый план работы над 
песней. 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
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постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: “Осенняя песенка” - слова А. Плещеева, музыка Д. Васильева-Буглая 
Порядок проведения: 
1. Анализ этапов работы над песней на уроке музыки (методика разучивания песни): 
I этап – Настрой на восприятие: эмоциональная фраза, вступительная беседа, беседа 

с детьми о песне, мини-рассказ, загадка, стихотворение, игра и др. 
II этап – Художественное исполнение песни (показ). Требования к показу: 

музыкально грамотно, эмоционально, выразительно, дикционно четко, не заглушать 
звучание голоса инструментальным сопровождением, исполнять все куплеты песни. 

Ш этап – Анализ песни (беседа о песне с детьми): разбор содержания песни; 
выявление основных образов, характера музыки; основных средств музыкальной 
выразительности; особенностей строения мелодии, лада, метроритма; звуковедения; 
непонятных слов. 

IV этап – Настройка: (настрой на первый звук песни (фразы, предложения), ладовый 
настрой, настрой на тональное трезвучие (нотами, на слог, на гласную), вокальные 
распевки (нотами, на гласные, на слоги из материала песни, с закрытым ртом). 

V этап – Разучивание по фразам (предложениям). 
VI этап – Соединение выученного материала песни с аккомпанементом. 
Работа над песней планируется на 2-3 уроках (зависит от сложности песни и месте её 

в общей структуре урока): на 1-м уроке – знакомство с песней, на 2-3-м уроке – 
продолжение разучивания и художественное исполнение песни. 

Концертное исполнение следует планировать на обобщающем уроке. 
Эффективность вокально-хоровой деятельности учителя музыки во многом зависит 

от владения разнообразными методами и приёмами работы. 
Методы, приемы - это группа средств которые позволяют достичь проектируемого 

результата в уроке, т.е. реализовать его содержание, организовать деятельность учителя и 
учащихся. Основные методы при разучивании песни на уроке музыки в 1-м классе – 
наглядный (наглядно-слуховой и наглядно-зрительный) и практический (игровой).  

Вокально-хоровая работа на уроке музыки включает в себя работу над дыханием, 
звуком, чистотой интонации, ансамблем, строем, дикцией, нюансировкой устранением 
певческих дефектов у детей и привитием навыков правильного голосообразования и 
звуковедения. 

Главное при разучивании песни – предупреждение ошибок. Не допускать неверного 
пения! 

Опыт прошлого века, изложенный в книге «Методика школьного хорового пения» 
(1909) Д.И.Зарина – одного из талантливейших мастеров в истории музыкальной 
педагогики, дает основание сформулировать основные задачи первого этапа вокально-
хоровой подготовки детей младшего школьного возраста и изложить их в следующей 
последовательности: 
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выработка точной и мягкой атаки звука; 
умение удерживать один звук неизменным по высоте и силе голоса; 
умение соединять по 2-3 звука без смазывания переходов между ними; 
выравнивание гласных по тембру, что обеспечивается стабилизацией положения 

гортани при пении различных гласных сначала на одной ноте, а затем и при смене высоты 
тона; 

овладение пением с различной нюансировкой.  
Для этого используются специальные вокальные упражнения, которые 

рекомендуются выполнять, соблюдая следующие правила: 
сначала медленно, затем скорее; 
все упражнения исполняются на одном дыхании, 
следить за правильным дыханием, 
изображать графически направление мелодии, 
исполнять одно и то же упражнение с различной динамикой: то тихо, то громко.  

2. Анализ примера разучивания песни с привлечением начальных сведений по 
музыкальной грамоте. Разучивание ее со студентами. 

“Осенняя песенка” - слова А. Плещеева, музыка Д. Васильева-Буглая 
1 куплет 

Миновало лето, осень наступила, 
На полях и в рощах пусто и уныло. 

2 куплет 
Птички улетели, стали дни короче, 
Солнышко не видно, тёмны, тёмны ночи. 

Порядок разучивания: 
1. Перед тем как исполнить песню, учитель находит ее вместе  с детьми в сборнике песен. 
Предлагает им прослушать песню – и одновременно следить за ее изображением в нотах. 
Даже в том случае, если дети только еще начинают читать, и совсем незнакомы с нотами, 
это все же будет для них подготовительным упражнением, чтобы следить во время пения 
за графическим изображением песни. 
2. Учитель разъясняет, что главный тон песни — это ее последняя нота. В «Осенней 
песенке» главный тон, которым заканчивается эта песня, повторяется два раза. Дети 
повторяют, главный тон, видя его изображение в нотах в конце песни: 

 
Названия нот детям пока не сообщаются. 
3. Разучивание песни по слуху продолжается обычным порядком. 
4. Применяя форму вопрос  -  ответ, учитель выясняет, что первый звук песни изображен 
той же нотой на первой линейке, которой песня и оканчивается: 

 
Первые сведения по нотной грамоте даются в следующем порядке: 

1. пять линеек нотоносца; 
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2. первая линейка по счету — это нижняя линейка. Здесь можно предложить детям 
определить, на которой по счету линейке даны первые две ноты в последней фразе 
«Осенней песенки»: 

 
Можно предложить также определить, на которой по счету линейке записаны последние 
две ноты в первой фразе этой песенки: 

 
Таким образом, дети вначале знакомятся с расположением нот на линейках: первой, 
второй и третьей, не зная еще названий этих нот, но уже запоминая глазом расположение 
нот на нотоносце: выше – ниже и одновременно запоминая слухом соответственное 
звучание этих нот: выше – ниже. 
Указания, касающиеся певческого исполнения «Осенней песенки», можно распределить 
следующим образом: 
1. В песне четыре музыкальные фразы: первая — Миновало лето, вторая —Осень 
наступила. третья —На полях и в рощахчетвертая —Пусто и уныло. Второй куплет песни 
исполняется на тот же напев и имеет  также четыре фразы: 

 
2. Каждая из приведенных выше фраз исполняется на одном дыхании, поэтому перед 
каждой фразой берется певческий вдох. 
3. Характер звучания песни — мягкий, с грустным оттенком, но без слезливости; каждая 
вокальная фраза исполняется связно (legato), плавно льющимся звуком. 
4. Ритмическое движение — очень ровное, неторопливое, на тихом звуке. 
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Практическая работа № 18 
Тема:   Наблюдение фрагмента урока музыки с целью анализа приёмов вокально-хоровой 
работы с младшими школьниками 
Цель работы:  наблюдение и анализ фрагментов уроков музыки в 1-4 классах с целью 
анализа приёмов вокально-хоровой работы с младшими школьниками  

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: 
видеоматериал № 9,10,11,12 
Порядок проведения: 
1. Просмотр фрагментов видеоуроков по музыке для обучающихся первого, второго, 

третьего и четвертого классов. 
2. Анализ фрагментов 
3. Заполнение таблицы на основе просмотра и анализа каждого фрагмента урока 
класс. Тема урока. Цели урока 

название 
произведения 

вокально-
хоровые навыки 

приемы  
формирования  

деятельность 
учителя 

деятельность 
обучающихся 

     
 
 
.  

Практическая работа № 19 
Тема: Составление     поэтапного     плана     работы     над музыкально-ритмическими 
движениями 
Цель работы:  знакомство с этапам разучивания музыкальных игр и танцев, разработка  
поэтапного     плана     работы     над музыкально-ритмическими движениями 

Формируемые ОК и ПК: 
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ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование: музыкального репертуар для использования МРД с обучающимися 
начальных классов и классов КРО 

Порядок проведения: 
1. Анализ этапов разучивания музыкальных игр и танцев 
Музыкально-ритмические навыки и навыки выразительного движения осваиваются 

в процессе разучивания игр, плясок, хороводов, упражнений. Так, например, при 
разучивании польки формируется и развивается навык движения в парах, поскоки, легкий 
бег на носочках и т.д. 

В методике музыкально-ритмического воспитания отражена логика 
систематического и последовательного развития музыкально-ритмических навыков у 
младших школьников: от элементарных движений – ко все более сложным; от действий 
по показу – к самостоятельным действиям и детскому музыкально-пластическому 
творчеству. 

В ходе разучивания репертуара детей упражняют, развивая навыки выразительного 
движения в соответствии с муз образом и его развитием; 

- разучивая хороводы, игры, пляски последовательно усложняют задания; 
- неоднократно повторяют выученный материал; 
- постоянно стимулируют самостоятельность детей, предлагают детям творческие 

задания различной сложности в зависимости от их возраста, интересов и способностей. 
2. Анализ методов обучения разучивания танцев, музыкальных игр 
Методы обучения разнообразны, вариативны, они дополняются многочисленными 

приемами. 
Методы:(основные) Наглядный метод- показ, и не только педагога. Можно 

использовать методический прием, когда движение показывает ребенок, у которого 
движение хорошо получается и др.. 

Слуховой метод–краткие указания педагога в процессе разучивания пляски, рассказ 
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педагога при ознакомлении с новой игрой  
Наглядно-слуховой– исполнение музыки для танца, игры педагогом 
Игровой метод– привлечение игрушек в играх и плясках, создание игровых 

ситуаций 
Практический: упражнения, освоение движений. 
Детское творчество 
Пример игр на развитие детского игрового творчества  
В последние годы появились интересные методики по ритмической пластике 

(А.И.Бурениной), по развитию творчества в танце (Горшковой). 
У А.Бурениной техническое освоение движений (тренаж) основано на движениях по 

показу педагога, причем двигательные разминки насыщенные, включают много 
элементов. Четко продумана последовательность освоения навыков. Много характерных 
танц композиций, сюжетная основа которых помогает детям передать художественный 
образ. Использует интересные приемы: для проверки усвоения последовательности 
движений использует следующий прием: педагог показывает движение – прекращает 
показ – вновь показывает..т.е. дети периодически действуют самостоятельно и др.  

3. Практическое ознакомление с методикой разучивания танцев, музыкальных игр 
Методика разучивания танца (пляски): Всегда предлагается правильный показ. 

Учитель исполняет пляску и предлагает поплясать вместе с ним, отмечая детей, которые 
двигаются лучше, танцует с ними повторно (остальные дети смотрят). На следующем 
занятии усвоившим пляску муз руководитель предоставляет возможность действовать 
самостоятельно, а сам танцует с детьми, которым требуется помощь. 

В обучении детей музыкально-ритмическим движениям муз. руководитель 
использует как свой показ, так и показ детей, правильно выполняющих движения.  

В процессе обучения можно пользоваться такими приемами: 
Показав детям пляску, упражнение целиком, в дальнейшем педагог разучивает ее по 

частям. Упражняя детей в точном, ритмичном выполнении каждого движения, повторяя 
его несколько раз, педагог показывает движения сам, одобряет правильные действия 
детей. Перед тем, как познакомить детей с новой пляской возможны подготовительные 
упражнения. 

Разучивание новой пляски требует целенаправленного восприятия музыки, 
определение ее особенностей. Например, части музыкального произведения можно 
выделить хлопками в ладоши, взмахами рук и т.д.  

Методика разучивания сюжетной игры связана с раскрытием образа. Разучивая игру 
следует сразу раскрыть содержание и предложить детям действовать. Если музыка к 
сюжетной игре контрастного характера, надо проиграть ее детям, сказать – для кого она 
предназначена, а затем предложить детям поиграть. Если у детей вызовет затруднение 
выполнение какого-либо движения, построения, необходимо поупражняться в этом 
отдельно. 

При ознакомлении с музыкой к сюжетной игре необходимы образные пояснения, 
для малышей – использование соответствующей игрушки, чтобы дети почувствовали 
характер каждого персонажа. 

Перед ознакомлением детей с игрой можно проверить, как усвоены детьми те или 
иные движения – летать, как воробышки и т.д., и уже затем знакомить с игрой. 

Педагог должен предусмотреть в работе с детьми задания для активизации 



61 

 

самостоятельных действий детей. Поэтому, прежде чем показать движение, можно 
предложить детям самим показать, как летают птички, плавают рыбки и т.д. 

При разучивании плясок, хороводов, игр педагог продумывает последовательность 
заданий для детей: обращает внимание детей на изменения в характере музыки в 2-3х 
частном произведении; при необходимости включает упражнения на отработку того или 
иного элемента танца или пляски. 

4. Практическое составление плана     работы     над музыкально-ритмическими 
движениями 

На первом этапе детей знакомят с новой ритмической композицией, создают у них 
целостное представление о музыке и используемых для передачи ее эмоционально-
образного содержания движениях. 

На этом этапе целесообразно применять «вовлекающий показ» (Г. А. Праслова, С. Д. 
Руднева), помогающий детям при разучивании ритмической композиции освоить 
движения, и «опережающий показ» (А. И. Буренина), позволяющий своевременно 
переводить зри-тельное восприятие движений в двигательную реакцию, в результа-те чего 
движения детей точно совпадают с музыкой. 

Рекомендуется также использовать метод создания композиций, привлекая 
литературные тексты для активизации образного мышления детей, наглядный показ: 
игрушки, различные предметы, позволяющие полнее раскрыть содержание произведения 
и характер движений. При этом отмечается, что это не должно отвлекать внимание 
ребенка и побуждать его не к исполнению, а к игре, т.е. ис-пользование предметной 
наглядности должно быть педагогически продуманным. 

На втором этапе обучения ритмике осуществляется разучивание музыкально-
ритмической композиции, способствующее созданию целостного образа, настроения 
музыкального произведения. На этом этапе предполагается: 

■ уточнение и отработка движений; 
■ работа над их выразительностью и соответствием характеру музыки; 
■ развитие самостоятельности детей, осознанности в выполнении движений. 
При этом предпочтительно, чтобы разучивание движений осуществлялось под 

музыку, а не под сухой арифметический счет. 
На третьем этапе закрепляются и совершенствуются музыкально-двигательные 

навыки. Детям предлагаются твор-ческие задания, развивающие способность к 
импровизации, умения самостоятельно комбинировать знакомые и придумывать 
собствен-ные движения. Это: 

■ инсценирование детьми песен, сказок; передача своих чувств, образов музыки в 
рисунке; 

■ сочинение детьми музыкально-двигательных иллюстраций к рассказам; 
■ самостоятельный выбор движений, отвечающих характеру музыки (из 

предложенных вариантов); 
■ самостоятельные пластические импровизации детей (Г. А. Праслова и др.). 
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Практическая работа № 20 
Тема: Наблюдение фрагмента урока музыки с целью анализа приёмов работы по 
обучению младших школьников  музыкально-ритмическими движениями 
Цель работы:  наблюдение фрагмента урока музыки с целью анализа приёмов работы по 
обучению младших школьников  музыкально-ритмическими движениями 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Порядок проведения: 
 

Просмотр фрагмента видеоурока по музыке для обучающихся начальных классов 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366986502053745358&from=tabbar&text=му

зыкально-ритмические+движения+на+уроках+музыки+в+начальной+школе 
 

перечислите приемы работы, которые использовал учитель на уроке и заполните 
таблицу 

 
приемы обучения на уроке содержание деятельности учителя и 

учеников 
  
  
  
  
 

 
Практическая работа № 21 
Тема: Разработка музыкально-ритмических игр коррекционно-педагогического 
воздействия  
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Цель работы:  разработка музыкально-ритмических игр коррекционно-педагогического 
воздействия  
Формируемые ОК и ПК: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Порядок проведения: 
На основе видового анализа музыкально-ритмических игр разработать 5 музыкальных игр 
с применением музыкально-ритмических движений коррекционно-педагогического 
воздействия. 
Указать: название, цель, ход игры 
 
Зайки  
ЦЕЛЬ: Обучение прыжкам. 
ХОД ИГРЫ: Дети стоят кружком, один в центре. Взрослый поет, а дети двигаются в 
соответствии со словами песенки: 
Вышли дети на лужок, 
Заглянули под кусток, 
Увидали зайчика,   
Поманили пальчиком. 
(Дети прикладывают правую ладошку к глазам, "всматриваются". "Зайчик" сидит в 
центре на корточках, дети манят его пальчиком.) 
Зайка, зайка, поскачи, 
Твои лапки хороши. 
Стал наш заинька скакать, 
Малых деток забавлять. 
(Хлопают в ладошки, "зайка" скачет.) 
Вместе с зайчиком скорей 
Мы подпрыгнем веселей! 
(Все дети прыгают на своих местах, а "зайчик" - в центре круга.) 
Появляется "волк" (взрослый), все дети убегают. 
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Чижик  
ЦЕЛЬ: Развитие навыков общения, умение подражать движениям,  
чувство ритма. 
ХОД ИГРЫ: Дети стоят в кругу, взявшись за руки.  
В стороне стоит "чижик" (один из малышей). 
Дети вместе со взрослым поют и играют. 
Мы откроем все окошки, 
Приготовим зерна, крошки. 
Ты к нам, чижик, прилетай, 
С нами, чижик, поиграй! 
(Дети поднимают сцепленные руки - "окошки".) 
Чижик к деткам прилетел, 
Чижик песенку запел: 
Клю-клю-клю, клю-клю-клю. 
Очень крошечки люблю! 
("Чижик" прилетает в круг, дети сыплют воображаемые зерна, которые "чижик" 
"клюет", а дети постукивают пальчиками по полу.) 
Чижик с детками все пляшет, 
Чижик крылышками машет. 
Веселятся детки с ним, 
С птичкой чижиком своим. 
("Чижик" пляшет в середине круга, и дети подражают его движениям.) 
Попрощаюсь с вами, детки, 
Не хочу жить в вашей клетке. 
Я в свой садик улечу, 
Я на ветке жить хочу! 
("Чижик" "вылетает" из круга, машет ручкой, как бы прощаясь с детьми. Они в ответ 
также машут ручками.) 
 
 
 
Практическая работа № 22 
Тема: Составление творческих заданий, направленных на развитие чувства музыкальной 
формы, чувства лада и ритмического чувства при игре на детских музыкальных 
инструментах  
Цель работы:  составление творческих заданий, направленных на развитие чувства 
музыкальной формы, чувства лада и ритмического чувства при игре на детских 
музыкальных инструментах 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
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профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Порядок проведения: 
1. Проанализировать музыкальные задания на развитие чувства музыкальной формы, 
чувства лада и ритмического чувства при игре на детских музыкальных инструментах 
https://cyberpedia.su/23x23dc.html 
 
2. Разработать творческие задания, направленные на развитие чувства музыкальной 
формы, чувства лада и ритмического чувства при игре на детских музыкальных 
инструментах. Указать: название игры, цель и ход 
 
«КТО ПРИШЕЛ В ГОСТИ» 
Цель: Развивать тембровый, ритмический слух, слуховую память.  
Ход игры: Дети стоят свободно у стены, в руках колокольчики, бубны, барабаны и, 
двигаясь к противоположной, поют: 
У зайчонка День рождения,  
Получил он поздравленья.  
Кто пришел, отгадай?  
Вова, быстро называй.  
Повернувшись спиной к играющим, стоит водящий. Он называет «гостей», ориентируясь 
на звуки звучащих поочередно музыкальных инструментов (колокольчики – птички, бубны 
– медвежата, барабаны – зайчата) . 
«ТИХО ВОКРУГ» 
Цель: Развивать слуховую память, ритмический и тембровый слух.  
Ход игры: Педагог читает стишок, дети играют на муз. инструментах, 
соответственно тексту:  
Тихо, тихо все вокруг,  
Слышен где-то слабый звук.  
Колокольчик прозвенел, ложки застучали,  
Бубен песенку пропел – тихо все играли.  
 «БУБЕН»  Координационно-ритмическая игра. 
Цель: Развивать координацию движений, ритмический слух и умение действовать 
согласованно. 
Ход игры: Дети сидят на коленях по кругу, у каждого в правой руке бубен. 
Дети проговаривают текст вместе с педагогом и передают бубен по кругу. 
Бубен весело звенит:                                   кладем бубен соседу на колени 
-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон!             звеним,  хлопаем на слог «дон» 
Ребятишек веселит:                                    повторяем движения на каждую строчку 
-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон! 
Бубен, спой еще разок: 
-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон! 
Твой чудесен голосок: 
-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон! 
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 «СКОК-СКОК-ПОСКОК» 
Задача: Развивать внимание, ритмичность, координацию движений. 
Скок-скок-поскок,       ритмичные поскоки по кругу, 
Сколочу мосток,         в руках – деревянные ложки или кубики, на них 
Серебром замощу,      отстукивается ритм стиха 
Всех ребят пущу. 
В конце все останавливаются, ведущий вступает в диалог с кем-нибудь из участников 
(«ритмический разговор»). 
«ЕДЕМ, ЕДЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ» 
Задача: Озвучивание стишка, развитие ритмичности, творческого воображения. 
Развитие внимания и чувства ритма, менять характер движения в соответствии с 
изменением ритма музыки. 
Едем, едем на тележке                            скрипелки 
Распевать в лесу потешки. 
Листья ласково шуршат,                          шуршики 
Птички звонко так свистят.                     колокольчики  или свистульки 
Белочка на ветке орешки грызёт,            кубики или крышечки 
Рыжая лисичка зайца стережёт.              тс-тс 
Едем, едем на тележке                             скрипелки 
Распевать в лесу потешки. 
Ручеёк журчит,                                         «ключики» 
В речку он бежит. 
Долго-долго ехали,                                  скрипелки 
Наконец, приехали! 
Ух!                                                             Хором 
«РАЗ – ДВА!» 
Задача: Развивать устойчивость внимания при воспроизведении ритмических рисунков. 
Ход игры. Ритмическая игра проводится под музыку танцевального характера.  
1 Вариант. Звучит 1-я часть «Летки-енки» Р.Лихтенене. На первую и третью четверти 
нечетных тактов дети выполняют пружинки, считая вслух «Раз-два!». На четные 
такты – действия по тексту. 

-2- 
1т. – Раз, два!                5т. – Раз, два! 
2т. – Хлоп-хлоп-хлоп.   6т. – Шлеп-шлеп-шлеп. 
3т. - Раз, два!                 7т. – Раз, два! 
4т. -Топ-топ-топ.                8т. – По-во-рот! 
Первый раз дети выполняют игру, стоя лицом в круг, на повторении – 

разворачиваются спиной в круг. 
2 Вариант. Дети берут любые музыкальные инструменты и располагаются свободно по 
комнате. 
        1 часть – отстукивают ритмический рисунок. 
        2 часть – меняются инструментами. 
При повторении могут менять ритмический рисунок. 
«РОНДО» Музыка В.А.Моцарта 
Цель: Развивать музыкальные и коммуникативные способности, внимание, ориентировку 
в пространстве, умение ощущать метроритм. 
Ход игры: Дети берут любые инструменты, которые есть в наличии в группе (бубны, 
капельки, коробочки, маракасы) и встают по кругу.  
На 1 часть музыки - дети ритмично играют на инструментах. 
На 2 часть музыки – дети гуляют и меняются инструментами. 

И так повторяется несколько раз. 
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Практическая работа № 23 
Тема:  Наблюдение фрагмента урока музыки с целью анализа приёмов работы по 
обучению младших школьников  игре на детских музыкальных инструментах 
 Цель работы:  наблюдение и анализ фрагмента урока музыки в 1-4 кл.,  с целью 
формирования приемов активизации творческой деятельности с младшими школьниками 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

Оборудование: видеоматериал № 12 
Порядок проведения: 
1. Просмотр фрагментов видеоуроков по музыке для обучающихся начальных 

классов 
2. Анализ фрагментов 
3. Заполнение таблицы на основе просмотра и анализа каждого фрагмента урока 
 
класс. Тема урока. Цели урока 
 

название 
произведения 

виды дет муз 
инструментов 

введение в урок  деятельность 
учителя 

деятельность 
обучающихся 

     
 
Практическая работа № 24 
Тема:  Наблюдение фрагмента урока музыки,  с целью анализа приемов активизации 
творческой деятельности младших школьников (1-4 класс) 
Цель работы:  наблюдение и анализ фрагмента урока музыки,  с целью анализа приемов 
активизации творческой деятельности младших школьников (1-4 класс) 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 
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ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

Оборудование: видеоматериал № 13 
Порядок проведения: 
1. Просмотр и анализ уроков музыки в 1-4 классах 
2. Заполнить таблицу на основе наблюдения и анализа урока. 
1 класс. Тема:  

Содержание  
(этапы урока) 

Задачи 
активизации ТД 

Методы активизации 
ТД 

Формируемые УУД 

    
2 класс. Тема:  

Содержание  
(этапы урока) 

Задачи 
активизации ТД 

Методы активизации 
ТД 

Формируемые УУД 

    
3 класс. Тема:  

Содержание  
(этапы урока) 

Задачи 
активизации ТД 

Методы активизации 
ТД 

Формируемые УУД 

    
4 класс. Тема:  

Содержание  
(этапы урока) 

Задачи 
активизации ТД 

Методы активизации 
ТД 

Формируемые УУД 
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Введение 

 
Данные методические рекомендации составлены для проведения практических 

работ по МДК.01.10. Основы организации проектной деятельности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. На 
данных практических занятиях обучающиеся актуализируют теоретический материал, 
закрепляют его, проводят логико-дидактический анализ школьной программы, получают 
навыки составления школьных проектов по изучаемым предметам в начальной 
(коррекционной) школе. По учебному плану для проведения практических работ 
предусмотрено 45 часов. 

Цели и задачи практических работ: 
 рассмотреть проектную деятельность как современную модель обучения младших 
школьников   
 проанализировать особенности организации проектного обучения в начальной 
(коррекционной) школе. 
 рассмотреть и проанализировать методические аспекты проектной деятельности 
детей младшего школьного возраста  
 разрабатывать проекты различных видов при организации проектной деятельности 
в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования. 

 В ходе проведения практических работ формируются общие и профессиональные 
компетенции: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
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Содержание практических работ 
 

Практическая работа № 1. Анализ практического опыта учителей по организации 
проектной деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
 
Цель работы:  анализ практического опыта учителей по организации проектной 
деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 
 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
Оборудование: компьютер с выходом в интернет 
Порядок проведения: 
На основе анализа  практического опыта работы учителей начальных классов по 
организации   проектной деятельности  в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
(https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/10/11/obobshchenie-opyta-
raboty  
https://infourok.ru/opit-uchitelya-nachalnih-klassov-po-organizacii-proektnoy-deyatelnosti-
1209701.htm 
https://multiurok.ru/files/opyt-raboty-po-proiektnoi-dieiatiel-nosti-v-nachal.html)  
ответить на вопросы.  

 Главные условия организации работы над проектом 
 Классификация учебных проектов 
 Основные требования к проекту 
 Достоинства проектов 
 Правила для учителя, решившего работать с помощью метода проектов 
 Советы учителю, работающему по методу проектов 
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Практическая работа № 2. Особенности составления дорожной карты проекта  
 

Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности составления 
дорожной карты проекта  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

Оборудование: презентация к проекту«Школа в старину и школа современная» 
Порядок проведения: проанализировать предложенную дорожную карту проекта с 

целью анализа составляющих частей 
Дорожная карта организации внеурочной проектной деятельности на тему: 

«Школа в старину и школа современная» 
Фамилия, имя участника: ученики 3 класса, в составе 24 человек 
Класс: 3 «Б» 
Предмет: литературное чтение  
Тема проекта: «Школа в старину и школа современная» 
Исследуемый объект: сравнение школы в старину и современной школы 
Цель проекта: выяснение, какая школа была раньше, как учились наши сверстники тогда 
Продукт: презентация 
Планируемые результаты:  
1. Предметные: узнать, как учились в старину, какими были школьные принадлежности, 
школьная мебель, классы. 
2. Метапредметные: 
Регулятивные: уметь выбирать тему проекта; уметь составлять план выполнения задач; 
решать творческие задачи; уметь работать по плану; проверять свои действия; уметь 
управлять своей деятельностью и контролировать её; проявлять активность и 
самостоятельность.  

https://obuchonok.ru/node/2492
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Коммуникативные: формировать навыки сотрудничества (умение работать в группе, 
слушать и слышать одноклассников и учителя); развивать речевую деятельность; уметь 
отстаивать свою точку зрения. 
Познавательные: уметь работать с информацией; уметь сравнивать, анализировать, 
обобщать; уметь строить рассуждения, оформлять результат исследования по теме. 
3. Личностные: проявлять интерес к исследовательской  деятельности; проявлять желание 
участвовать в процессе работы.  
 

Этапы Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

Продукт 

I. Подготовительно-мотивационный 
1.1. Выбор и 
формулировка 
темы 

Предполагает 
составить проект по 
литературному 
чтению. Задаёт 
наводящие вопросы:  
- А знаете ли вы, как 
учились в старину? 
- Как вы думаете, 
потерпело ли обучение 
изменениям?  
- Какая же тема нашего 
проекта? 

Отвечают на вопросы 
учителя. 
 
 
 
 
 
 
Формируют тему 
проекта. 

Формулировка темы:  
«Школа в старину и 
школа современная» 
 

1.2. Определение 
проблемы и 
формулировка 
цели 

Представить на экране 
ряд фотоиллюстраций 
школ в старину и 
современных школ.  
- Какие различия вы 
заметили?  
- Что вы можете 
сказать о 
фотографиях?  
- Для чего нам нужен 
этот проект? 

Просматривают 
фоторяд. 
Определяют проблему 
проекта:  
тема актуальна, так как 
школа - камень в 
основании общества. 
Так было во все времена 
за период её 
существования. Каждая 
школа соответствовала 
своему времени. И 
между школами 
прошлого и настоящего 
можно провести чёткую 
черту различия. Ведь 
каждый год, каждое 
десятилетие школы 
совершенствуются. 
На основе вопросов 
учителя формируют 
цель проекта.  

Определена проблема 
проекта: между школами 
прошлого и настоящего 
можно провести чёткую 
черту различия. Ведь 
каждый год, каждое 
десятилетие школы 
совершенствуются. 
Сформулирована цель 
проекта: выяснение, 
какая школа была 
раньше, как учились 
наши сверстники тогда. 

1.3. Постановка 
задач 

Задаёт вопрос: 
- Какие задачи мы 
перед собой поставим, 
чтобы реализовать 
цель проекта? 
Предлагается 
ученикам 
сформулировать 
задачи с помощью 
некоторых слов, 

С помощью наводящих 
вопросов учителя 
устанавливают задачи 
проекта. 

Представлены задачи: 
1. Найти информацию о 
школе прошлой и 
настоящей. 
2.Дать сравнительную 
характеристику двух 
школ. 
3. Сделать выводы. 
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которые выводятся на 
экран: 

Изучить… 
Исследовать… 

Доказать… 
1.4. 
Формулировка 
гипотезы 

Направляет детей на 
формулирование 
гипотезы с помощью 
вопроса. 
- Что могло 
измениться за такой 
промежуток времени в 
школьном обучении?  

Формулируют гипотезу, 
отвечая на вопросы 
учителя.  

Сформулирована 
гипотеза проекта: 
предположим, что со 
временем изменяются 
объекты и содержание 
образования 

II. Организационный (подготовительно-планирующий) 
2.1. Планирование 
деятельности 

Помогает ученикам 
разработать план 
реализации проекта. 
Для определения 
этапов работы 
предлагает ответить на 
вопросы:  
- Каковы школьные 
принадлежности 
школы в старину?  
- Кто такие 
первоучители 
славянские? 
- Как учили на Руси? 
Помогает ученикам 
распределить 
обязанности, выбрать 
срок презентации и 
форму защиты 
проекта, определить 
критерии оценки 
проекта.  

Отвечают на вопросы 
учителя и составляют 
план работы над 
проектом. 
Пользуются словарями-
помощниками: найти, 
познакомиться, изучить, 
научиться. 
 
 
 
 
 
Объединяются в группы 
и распределяют, кто, за 
что будет отвечать; 
сроки, форму и защиту 
проекта; критерии 
оценки. 
 

Составлен план 
реализации проекта: 
1. Изучить историю 
появления школы. 
2. Сравнить школьные 
принадлежности, мебель 
 школы прошлого и 
настоящего. 
3. Сделать вывод. 
 

2.2. Выбор 
методов 
исследования 

Представляет список 
методов, объясняет 
особенности их 
использования; 
помогает выбрать 
необходимые для 
проекта, исследовать 
информацию об 
истории школы; 
проанализировать 
школьные 
принадлежности; 
оформить результаты 
проекта.  

Выбирают наиболее 
подходящие методы 
исследования из 
информации на слайде. 

Выбор методов: 
1. Сбор информации. 
2. Наблюдение. 
 

2.3. Подбор 
необходимых 
инструментов и 
оборудование 

Задаёт вопросы о том, 
какие инструменты и 
оборудование 
понадобятся, чтобы 
сделать проект. 

Выбирают инструменты 
и оборудование для 
исследования. 

Выбор необходимых 
инструментов и 
оборудования: 
интерактивная доска; 
компьютер с выходом в 
Интернет; литература. 
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III. Информационно-исследовательский 
3.1.Сбор 
необходимой 
информации 

Напоминает ученикам, 
на какие вопросы о 
букве ё они должны 
найти ответы. 
Оказывает помощь в 
поиске источника 
информации, анализа и 
обобщения 
результатов. 

Поиск информации для 
ответов на вопросы; её 
анализ, обобщение и 
фиксирование. 

Найдены и записаны 
ответы на вопросы: 
1. Каковы школьные 
принадлежности школы 
в старину?  
2. Кто такие 
первоучители 
славянские? 
3. Как учили на Руси? 
 

3.2. Проведение 
исследования 

Мотивирует учеников 
на проведение 
эксперимента и 
исследования. 
Проводит инструктаж:  
1 группа – 
рассматривает 
историю 
происхождения школы 
2 группа - работает со 
справочной 
литературой и находит 
ответ на вопрос: 
«Каковы школьные 
принадлежности 
школы в старину?» 
3 группа –  собирают 
информацию про 
первый букварь 
4 группа – организуют 
работу по поиску 
информации про 
первоучителей 
славянских.  
5 группа – узнают и 
фиксируют, как учили 
на Руси. 
Объясняется порядок 
проведения, фиксация 
результатов.  
Помогает 
сформулировать и 
записать выводы.  

Обучающиеся готовы к 
выполнению 
исследования. 
 
 
 
Формируют и 
записывают выводы 

Вывод:  
от обыкновенной 
деревянной доски мы 
постепенно перешли к 
новым информационно-
коммуникативным 
технологиям. Они 
помогают нам быстро 
находить информацию, 
готовиться к урокам, 
переписываться с 
друзьями из других 
стран и вообще 
экономят наше время. 
Безусловно, что эти 
изменения будут 
происходить и в 
дальнейшем - школы 
будут меняться.  

 

3.3. 
Формулировка 
выводов 

Предоставляет 
возможность каждой 
группе высказать 
полученные в 
результате изучения и 
исследования выводы; 
зафиксировать 
результаты с помощью 
таблицы или схемы.  
 

Делятся результатами и 
выводами; 
формулируют общий 
вывод.  
 
 
 
 
 

Вывод:  
проанализировав весь 
найденный нами 
материал, мы узнали, 
что школа прошлого 
очень отличается от 
школы нынешней не 
только учителями, 
учениками, школьными 
принадлежностями, но и 
тем, как и чему учили. 
Мы гордимся тем, что 
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каждый ребёнок в нашей 
стране имеет право 
ходить в школу, никто 
нас не наказывает 
розгами, нас учат 
образованные учителя, 
 у нас самые лучшие 
учебники, современные 
ручки, пеналы и 
карандаши. Учёные 
изобретают новейшие 
средства обучения. 

3.4. Оформление 
результатов 
проекта, 
подготовка к 
защите 

Предлагает алгоритм 
выступления на защите 
проекта. 

Оформляют результаты 
эксперимента. 
Готовятся к защите. 

Конспект выступления 

IV. Рефлексивно-оценочный 
4.1. Защита 
проекта 

Выслушивает 
выступления учеников.  

Публично представляют 
полученные результаты.  

Проведена защита 

4.2. Рефлексия и 
самоанализ 

Предлагает ученикам 
оценить результаты 
проектной работы в 
соответствии с 
критериями. 
Проведение 
самоанализа с 
помощью ответов на 
вопросы анкеты: 
1. Довольны ли вы 
своим выступлением? 
2. Что вам особенно 
понравилось и 
запомнилось? 
3. Воспользовались ли 
вы знаниями, 
полученными на 
занятиях? 
4. Была ли полезна для 
вас информация? 
5. Как бы вы хотели 
продолжить работу над 
проектом? 
Обобщаем результаты. 
Помогает определить 
ученикам дальнейшие 
перспективы 
использования 
результатов проекта. 

Оценивают результаты, 
проводят самоанализ. 
Определяют 
дальнейшее 
использование 
результатов проекта.  

Оценены результаты 
проекта; проведёт 
самоанализ.  
Подведены итоги; 
определены 
перспективы.  
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Практическая работа № 3-4. Особенности проектной деятельности на уроках 
математики в начальных классах 

 
Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 

деятельности на уроках математики в начальных классах 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

Оборудование: дидактический материал 1, 2 
Порядок проведения: 
1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 1) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках математики в 

начальных классах: 
• Цель учебного проекта по математике в начальной школе 
• Задачи учебного проекта по математике в начальной школе 
• Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках математики в 

начальной школе 
• Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету 

«Математика» 
• Составить перечень тем проектов по математике согласно анализу программы 

«Математика 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по математике для 

обучающихся начальных классов (дидактический материал 2): 
• Тема проекта 
• Тип проекта 
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• Актуальность проекта 
• Цели и задачи проекта 
• Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
• Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 
 

Дидактический материал 1 
Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет новые 

требования к результатам начального образования. Теперь в начальной школе ребёнка 
должны научить не только читать, считать и писать, ему должны привить две группы 
новых умений. Речь идёт, во-первых, об универсальных учебных действиях, составляющих 
основу умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 
интерпретации информации. Во-вторых, речь идет о формировании у детей мотивации 
к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвития. Эти задачи позволяет 
успешно решать проектная деятельность.  

Метод проекта - это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе 
которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления. 

Цель учебного проекта в начальной школе - развитие личности детей, их 
гражданской позиции, их социальной ориентации и адаптации в социуме, 
самоутверждения. 

Задачи: 
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
умение вести диалог; 
координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; 
способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
3. Формирование социально адекватных способов поведения. 
В учебниках математики с 1 по 4 класс УМК «Школа России» предложена общая 

рубрика «Наши проекты» с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, 
советов, плана выполнения проектной работы.  

Проекты в 1 классе по темам: 
1).  «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках». (Работа 

проводится в течение всего полугодия.) 
2).  «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 
Проекты во 2 классе. 
Математика. 
1).  « Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 
2).  « Оригами». 
Проекты в 3 классе. 
                      Математика. 
1).  «Математические сказки». 
2). «Задачи – расчёты». 
Проекты в 4 классе. 
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                    Математика. 
1). «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город 

(село)». 
2). «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и 

заданий.  
Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в 

проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. 
Некоторые из этих проектов направлены на организацию сотрудничества со взрослыми. 
Учебная программа, которая последовательно применяет этот метод, строится как 
серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От 
ребёнка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы 
добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью 
проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения 
которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс 
проблем. При работе по методу проектов необходимо учитывать психолого-
физиологические особенности младших школьников. Темы проектов учащихся этого 
возраста должны быть тесно связаны с предметным содержанием. 

Классификация проектов по продолжительности: 
• Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее. Работа над проектом 

ведётся в группах. 
• Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков. Уроки используются 

для координации деятельности участников проектных групп, тогда как основная работа 
по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации 
осуществляется во внеклассной деятельности и дома. 

• Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их 
выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии 
руководителя. 

• Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь 
годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации выполняются во 
внеурочное время. 

 По количественному составу различают: 
 -индивидуальные; 
- парные; 
- групповые проекты. 
Начиная с 1 класса, учитель постепенно формирует у младших школьников умения 

работать над проектом (целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, 
планирование действий, работа с различными источниками информации и так далее). На 
этой ступени обучения особую роль играют групповые проекты. Индивидуальные 
проекты также могут быть собраны под эгидой общей темы или формы презентации 
продукта (например, книга, выставка, викторина, панно и т.п.). 

Как подготовить детей к проектно-исследовательской деятельности на уроках 
математики? Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 

необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовыми ЗУНами) в 
содержательной области проекта; 

специфическими умениями и навыками проектирования для самостоятельной 
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работы. 
С 1-ого класса основное внимание уделяем развитию умений и навыков 

проектирования и исследовательской деятельности, привитию интереса к 
познавательной деятельности, расширению детского кругозора. Эти умения затем 
совершенствуются в последующих классах. 

В рамках традиционных учебных занятий использую следующие этапы работы над 
проектами: 

1. Погружение в проект. ( Определение проблемы, темы и целей проекта в ходе 
совместной деятельности педагога и обучающихся.) 

2.Планирование деятельности. (Определение источников информации, форм 
презентации результатов, сроков выполнения, распределение обязанностей.) 

3.Осуществление деятельности по решению проблемы. (Самостоятельная работа 
над проектом, промежуточные обсуждения полученных данных.) 

4.Оформление результатов. ( Анализ и синтез данных, формулирование выводов.) 
5.Презентация результатов. ( Демонстрация материалов, представление 

результатов.) 
6.Оценка результатов и процесса проектной деятельности. (Коллективное 

обсуждение результатов проекта, самоанализ.) 
Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть, уже 

определившись с целями и задачами, но, еще не начав действовать), мы должны 
познакомить детей с методами исследования, которыми они будут пользоваться при 
работе над проектом: 

подумать самостоятельно; 
посмотреть книги; 
спросить у взрослых; 
обратиться к компьютеру; 
понаблюдать; 
проконсультироваться со специалистом; 
провести эксперимент. 
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других 
ребят. Успешная реализация государственных образовательных стандартов второго 
поколения не возможна без формирования информационно-образовательной среды 
школы, причём такой, которая позволит нормально себя в ней чувствовать и успешно 
развиваться учащимися начальной школы.  

Каждый проект должен быть доведён до успешного завершения, оставляя у 
ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над 
проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, 
показать то, что у них получилось, т. е. показать свою презентацию и услышать похвалу 
в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 
присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Проектная деятельность очень важна для формирования умения вести 
исследовательскую работу у младших школьников и дальнейшего постижения основ 
научно - исследовательской деятельности. Дети охотно включаются в 
самостоятельный поиск новой информации, представления своих проектов. В 
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результате у детей развиваются речевые умения, формируется монологическая речь. 
Они не просто воспроизводят увиденное или прочитанное, но и умеют рассуждать, 
делать выводы, обосновывать своё мнение 

Проектная деятельность на уроках математики способствует формированию 
ключевых компетенций учащихся, подготовке их к реальным условиям 
жизнедеятельности, выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в 
окружающий мир. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 
полученные знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 
Дидактический материал 2 

Рассмотрим проект по математике. В индивидуальном исследовательском 
проекте по математике на тему «Магическое число 7» представлена справочная 
информация из истории, касающаяся происхождения числа 7 и его употребления в жизни 
человека, в различных сферах деятельности и науках, таких как математика, 
литература, биология, а также религия. 

Творческий проект по математике «Магическое число 7» - это хороший способ 
расширить свой кругозор познавательной информацией из истории чисел, познакомиться 
с поговорками, считалочками, сказками и загадками, содержащими в себе число 7, а 
также с семью чудесами Света и России. 

Оглавление 
Введение 
1. Из истории числа 7 
2. Магические свойства числа 7 
• Число семь в математике 
• Число семь в литературе 
• Число семь в биологии 
• Число семь в быту 
• Число семь в религии 
Заключение 
Список литературы 
Приложение 
Введение 
Меня зовут Хажиева Кристина. Я учусь в 4 «б» классе. Я люблю уроки математики. 

Мне нравится решать интересные и сложные задачи. Особым почетом во все времена 
пользовалось число семь. Оно часто встречается во многих религиях, в литературе, в 
биологии. Люди верят в удачу этого числа. У меня оно тоже вызвало отдельный интерес. 

Мне захотелось подробнее разобраться, что же это за таинственное число. 
Почему оно представляло такой большой интерес у людей? В чем заключается его смысл 
и священная сила? 

Хотим мы этого или нет, но где-то глубоко в нас сидит какая-то симпатия к 
одним числам и осторожность, а порой и совсем неприятные чувства к другим. С 
древнейших времен и в наше время многие люди верили и верят в счастливые и 
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несчастливые числа. Суть числовых суеверий и числовой мистики состоит в том, что 
отдельным числам приписывается мистическое, сверхъестественное значение. Философ 
и математик Пифагор утверждал, что «числа правят миром». Числа, считал он, несут с 
собой добро и зло, счастье и несчастье. 

Актуальность исследования. Особым почетом во все времена пользовалось число 
семь. Оно часто встречается во многих религиях, в литературе, в биологии. Люди верят 
в удачу этого числа. У меня оно тоже вызвало отдельный интерес. 

Мне захотелось подробнее разобраться, что же это за таинственное число. 
Почему оно представляло такой большой интерес у людей? В чем заключается его смысл 
и священная сила? 

Цель исследования: Познать тайну числа 7.  
Задачи исследования: 
• изучить значение числа 7 в различных областях науки;  
• проанализировать значение числа 7 в нашей жизни; 
• выяснить, в чем заключается магическое воздействие числа 7.  
Объект исследования: число 7 
Предполагаемая гипотеза: 
В ходе исследовательской работы я попытаюсь доказать, что число 7 обладает 

магическими свойствами 
Методы исследования: 
• изучение литературы по вопросу исследования. 
• обращение к сети Интернет 
• сбор и анализ полученной информации. 
Из истории числа 7 
«Кто придумал цифры? Почему учат писать именно такие цифры?» На уроках 

математике нам рассказывали, что мы пользуемся при счете и письме арабскими 
цифрами, а изобрели счет и запись очень давно, около 5000 лет назад . 

Число является одним из основных понятий в математике. Числа позволяют 
выразить результаты счета или измерения. Числа используются в физике, механике, 
астрономии, химии, нумерологии и многих других науках, поэтому мы с уверенностью 
можем утверждать, что математика является царицей всех наук.  

Числа интересуют человека с давних времен. Аристотель дал такое определение 
числу: «Число есть множество, которое измеряется с помощью единиц». 
Первоначальные представления о числе появились очень давно, в эпоху каменного века, 
когда люди не только собирали себе пищу, но и стали её активно производить.  

Росло производство пищи, добавлялись объекты, которые требовалось учитывать 
в повседневной жизни, в связи, с чем придумывались новые числа: «три», «четыре»… 
Долгое время пределом познания человека было число «семь». Поговорим о нём. «Что 
такого интересного в числе семь?» - скажете вы.  

Число, как число. Однако рассмотрим наиболее интересные факты, связанные с 
ним. О непонятном говорили, что эта книжка «за семью печатями», знахарки в сказках 
давали больному «семь узелков с лекарственными травами, которые надо было настоять 
на семи водах в течение семи дней и принимать каждодневно по семь ложек». 

Магические свойства числа 7 
Из литературы стало известно, что с глубокой древности числа играют важную и 
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многогранную роль в жизни человека. Древние люди приписывали им особые, 
сверхъестественные свойства; одни числа сулили счастье и успех, другие могли вызвать 
удар судьбы. 

Одним из таинственных является число семь. Каким его только не считают: и 
священным, и божественным, и магическим, и счастливым. 

Число семь встречается очень часто в различных известных изречениях, пословицах 
и поговорках, а так же в исторических фактах, что лишний раз подтверждает его 
необычное свойство. 

Число семь в математике 
Исследуя число 7, я обратилась к учителям математики, которые рассказали об 

удивительных фактах этого числа. Если любое трехзначное число записать два раза 
подряд, то полученное шестизначное число всегда будет делиться на семь без остатка. 
Например, 123123 делится на 7. Получается 17589. Или 958958 делим на 7, получаем 
136994, т.е. число без остатка. 

Если какое-нибудь шестизначное число делится на семь, то поменяв местами две 
половинки этого числа, снова получится число, которое делится на семь. Например, 
рассмотрим число, которое делится на 7- 137655. 137655:7=19665. Поменяв местами 
числа 655 и 137, получим число, которое также делится на 7. 655137:7=93591. 

Еще интересный факт: рассмотрим шестизначное число которое делится на семь. 
137655. Переставим последнюю цифру числа в начало. Получим 513765. Полученное число 
также делится на семь 

Число семь в литературе 
С числом семь связано множество загадок, примет, пословиц, поговорок: Поговорки 

и пословицы 
В русских поговорках и пословицах слово «семь» часто выступает в роли слова 

«много»: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Чеснок семь недугов изводит», «После 
хлеба-соли – семь часов отдыхать», «Семеро с ложкой – один с сошкой», «Семеро одного 
не ждут», «У семи нянек дитя без присмотру», «Семь рек осушила, холста не смочила», 
«Лиса семерых волков проведёт», «Лук семь недугов лечит», «Семь футов под килем» и 
т. д. 

Поучителен смысл крылатых выражений: «Быть на седьмом небе», обозначающее 
высшую степень блаженства; «За семью морями» - значит далеко; «Семи пядей во лбу» - 
очень умный, мудрый выдающийся, талантливый человек; «Седьмая вода на киселе» - 
очень далёкий родственник; «Без году неделя» - недавно; «Семь вёрст до небес» - очень 
много наобещать, наговорить; «За семь вёрст киселя хлебать» - далеко и попусту идти, 
ехать; «До седьмого колена» - до самых отдалённых поколений; «Семь пятниц на неделе» 
- образное обозначение человеческого непостоянства; «Семимильными ( гигантскими) 
шагами» - очень быстро; «До седьмого пота» – работать, трудиться, до крайнего 
утомления, полного изнеможения; «За семью печатями» - секретно; «Семь смертных 
грехов» - плохие, непростительные поступки. 

Вспоминая прочитанные мною сказки, делаю вывод о том, что в сказках мы часто 
встречаемся с загадочным числом семь: Белоснежка жила у семи гномов за семью 
горами, в лесном тереме живут семь братьев – богатырей в «Сказке о мёртвой царевне 
и семи богатырях», цветик- семицветик исполняет семь желаний. Принцессы в сказках 
пребывали под колдовскими чарами семь лет, а сапоги знаменитого кота Маркиза де 
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Карабаса были семимильными.  
Встречаем число 7 и в мифах, стихотворениях, загадках, скороговорках. 
Число семь в биологии 
Условно человеческое тело делится на семь частей: голова, грудь, живот, две руки 

и две ноги; а человеческая жизнь подразделялась на семь периодов. До года – 
младенчество, 1-7 лет- детство, 8-13 лет – отрочество,13 – 21 года- юность, 21 -34 
года – молодость, 34 – 55 лет– зрелость, 55 -89 лет – старость. 

• 7 основных жизненных проявлений у клетки.  
• 7 структурных уровней (атомный, молекулярный, клеточный, тканевый, 

отдельные органы, системы органов, целостный организм).  
• 7 пар ребер человека достигают его грудины. 
Человек воспринимает все окружающие явления – свет, звук, запах, вкус – через 

семь отверстий в голове: два глаза, два уха, две ноздри и рот. 
В среднем 7 "кусков" информации удерживает человек в оперативной памяти с 

одного раза. Удобнее всего думать только о 7 вещах (одновременно).Число 7 имеет 
отношение к зрительному и слуховому восприятию человека (трудно запомнить фразу, в 
которой более 7 слов) 

Число семь в быту 
Отголоски почитания семерки дошли до нашего времени: 
• Семь нот в музыке (до, ре, ми, фа, соль, ля, си).  
• Семь цветов радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый).  
• Семь дней в неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье). В русской культуре неделя называлась седьмицей.  
• Великий пост у христиан насчитывает семь недель.  
• 7 звезд в созвездии Большой и Малой Медведицы. 
• 7 видимых с Земли небесных тел в Солнечной системе. 
• В природе 4 фазы луны, каждая из которых длится 7 дней. 4x7=28 дней - 

длительность лунного месяца.  
• 7 чудес света. 
• 7 чудес России. 
• 7 дней творения мира.  
Помимо всего вышесказанного, необходимо отметить более тесное единство числа 

7 с человеком. Это – семья. Слово «семья» подразумевает семь личностей. То есть, 
чтобы на свет появилась я, должны были родиться мои родители и родители моих 
родителей, т.е. мои дедушки и бабушки. Число семь также тесно связана и с моей 
судьбой. 

Я родилась седьмого числа месяца. В моей фамилии Хажиева семь букв. Я живу на 
улице Российская. На моей улице семь домов. Мой день начинается в семь утра. Семь лет 
я пошла в первый класс. Сейчас я в четвертом классе, значит через семь лет я закончу 
школу. В 14 лет(7+7) получу паспорт. 

Число семь в религии 
Число семь с древних времён играло важную роль, считалось волшебным, 

таинственным у разных народов мира. В религии часто употребляется число семь, это, 
можно сказать, священное число, « число Бога». Семь - символ творения. Согласно 
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священному писанию, семь - совершенное число. Оно правит временем и пространством.  
Ведь Бог создал Землю за семь дней, Великий пост насчитывает семь недель.В 

библии существует семь заповедей (не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не 
лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего, раздай своё богатство 
нищим).  

Семь смертных грехов: гордость, зависть, гнев, лень, алчность, чревоугодие, 
похоть. Семь признаков мудрости ( она чиста, мирна, скромна, послушна, милосердна, 
беспристрастна, нелицемерна) и семь добродетелей: вера, надежда, любовь, 
благоразумие, справедливость, умеренность, стойкость. 

Заключение 
Изучив литературу, я углубила свои знания о числе 7 и убедилась, что оно обладает 

магическими свойствами и играет важную роль в нашей жизни. Таким образом, 
гипотеза, предполагаемая в начале исследования, полностью нашла свое подтверждение 
в моей работе.  

Число 7 присутствует в нашей жизни практически во всех сферах и сопровождает 
человека с древнейших времен, в любом возрасте, придавая до сегодняшних дней глубокий 
смысл и загадочность этому числу. 

 
 
Практическая работа № 5. Особенности проектной деятельности на уроках 

математики в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования 

Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 
деятельности на уроках математики в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
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реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
Оборудование: дидактический материал 3,4 
Порядок проведения: 

1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 3) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках математики в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

 Цель учебного проекта по математике в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

 Задачи учебного проекта по математике в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках математики в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету 
«Математика» 

 Составить перечень тем проектов по математике в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования согласно анализу 
программы «Математика 1-4 классы» (УМК «Школа России») 

3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по математике для 
обучающихся начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования (дидактический материал 4): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
 Практическая значимость проекта для обучающихся с ЗПР 

 
Дидактический материал 3 

Математика как учебный предмет играет особую роль в развитии 
познавательных процессов школьников с проблемами в развитии. Об образовательном и 
развивающем значении математики в жизни ребенка говорили П.Я.Гальперин, 
С.Я.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина и другие учёные- дефектологи. С психологической 
стороны процесс обучения математике отражает основные положения теории учебной 
деятельности, среди структурных компонентов которой ведущую роль играет 
познавательный интерес. Особое значение приобретает учет познавательных интересов 
при обучении детей с нарушением интеллекта. У таких детей не развита 
любознательность, нет потребности в приобретении знаний, слабо выражены 
побуждения к различным видам деятельности. Для повышения интереса к процессу 
обучения необходимо, чтобы учебный материал был для детей посильным и личностно 
значимым.  

   Проблема обучения детей с нарушением интеллекта обусловлена не только 
недостаточной сформированностью психических процессов, но и в некоторых случаях, 
недостатками организации обучения таких детей. Обучая учащихся коррекционных 
школ, надо учитывать, что усвоение необходимого материала не должно носить 
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характера механического заучивания и тренировок. Знания, получаемые учениками, 
должны быть осознанными. 

   В связи с этим весьма актуальным является переход от предметной, наглядной 
основы обучения к формированию доступных математических понятий методом 
проектной деятельности. Необходимо подводить учащихся к обобщениям, и на их основе 
выполнять практические работы, используя полученные знания в реальной жизни. Метод 
проектирования в обучении способствует развитию способностей детей, 
интеллектуальному поиску, отходу от стандартного мышления, помогает использовать 
имеющиеся знания, умения, навыки в новых обстоятельствах, в тех или иных жизненных 
ситуациях, и, таким образом, в определённой мере готовить учащихся к социальной 
адаптации. 

Обучение новым технологиям данной категории детей осложняется в силу их 
интеллектуальных особенностей и возможностей,  требует более длительного 
подготовительного этапа. Важно обучить детей работе с интерактивной доской, 
правилами пользования презентациями, умением представить свои знания в необычной 
форме, отличной от ответов на уроке. 

Мышление данной категории детей носит конкретный характер, поэтому 
логически излагать мысли им сложно, но в ходе реализации проекта учащиеся могут 
преодолевать и эти трудности. Кроме того, учитывая недлительное удержание 
изученного в памяти материала, проект не должен быть растянут по времени. Работа с 
презентацией на этапе подготовке проекта и его реализации помогает учащимся 
систематизировать ранее изученный материал, представить его в ином виде, 
упорядочить имеющиеся знания. Работа с проектом предусматривает и коллективную 
работу, которая по своей сути достаточно сложный вид деятельности для учащихся с 
нарушениями интеллектуальной деятельности, но в ходе реализации проекта данный вид 
деятельности показал умение детей данной категории работать вместе, поддерживать 
друг друга. 

Проектная деятельность в специальной коррекционной школе 7 вида не просто 
возможна, но и необходима. Она позволяет более прочно изучить материал, 
систематизировать его, повысить мотивацию к изучению того или иного предмета, 
помогает обучать детей более логично и последовательно излагать мысли, позволяет 
реализовывать и воспитательные задачи (чувство товарищества, коллективизма и т.д.) 
По мнению многих отечественных психологов и педагогов ( В.В.Давыдов, А.К.Дусавицкий, 
Д.Г.Левитес, В.В.Репкин, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин и др.), эффективность 
использования того или иного развивающего активного метода, к которым в полной мере 
относится и проектный, во многом обусловлена позицией учителя, его направленностью 
на создание личностно-ориентированного педагогического пространства, 
демократическим стилем общения, диалоговыми формами взаимодействия с детьми. 
Также в психолого-педагогической литературе неоднократно подчеркивается, что 
“существенным условием для выбора учителем наиболее эффективных методов, 
оптимизирующих преподавание, является знание реальных возможностей учащихся, 
развития их интеллекта воли, мотивов”.  

В работе по методу проектов н6а уроках математики при обучении детей с ЗПР, 
можно выделить следующие этапы: 

 целеполагание; 
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 разработка проекта; 
 выполнение проекта; 
 подведение итогов.  

На каждом этапе деятельность учителя и детей распределяется следующим 
образом: 
Этапы 

проекта 
Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 1 .Формулирует проблему (цель). 2.Вводит 
  в   игровую   (сюжетную) ситуацию. 
3.Формулирует задачу 

1 .Вхождение в проблему. 
2.Вживание в игровую 
ситуацию. 3.Принятие задачи. 
4.Дополнение задач проекта 

2 этап 1.Помогает в решении задачи. 
2.Помогает  спланировать  деятельность. 
3.Организует деятельность 

1 .Объединение детей в рабочие 
группы. 
 2.Распределение ролей 

3 этап 1 .Практическая помощь (по 
необходимости). 2.Направляет и 
контролирует осуществление проекта 

Формирование специфических 
знаний, умений, навыков 

4 этап 1 .Подготовка к презентации. 
2.Презентация 

1 .Подготовка проекта 
деятельности к презентации. 
2.Представление (зрителям или 
экспертам) продукта 
деятельности 

 
Подходы  к этапам проекта на уроках математики. 
1.   Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества   

участников.  
2.   Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 

которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы 
выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, 
способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). Учитель может 
подсказать источники информации, а может просто направить мысль учеников в 
нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны 
самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые 
знания, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким 
образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

3.   Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 
исследования, поиска информации, творческих решений.  

4.   Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 
групповым исследовательским, творческим задачам.  

5.    Промежуточные обсуждения полученных данных в группах  
6.    Защита проектов.  
7.     Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 
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   Детям с ЗПР необходима помощь взрослого на всех этапах работы над 
проектом. Правильно организованная подготовка проекта должна превратиться в 
интересную игру. Важно помнить, что проектный метод – это метод, идущий от 
детских потребностей и интересов, стимулирующий детскую самодеятельность, с его 
помощью реализуется принцип сотрудничества ребенка и взрослого, позволяющий 
сочетать коллективное и индивидуальное в образовательном процессе. Это технология, 
обеспечивающая личностный рост ребенка, позволяющая фиксировать этот рост, вести 
ребенка по ступеням роста – от проекта к проекту. 

На уроках математики чаще всего используются следующие типы проектов: 
1. Информационно - практико – ориентированный проект: дети собирают 

информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и 
дизайн класса, витражи и др.);  

2. Исследовательский проект: дети экспериментируют, а затем результаты 
оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна;  

3. Ролевой проект (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 
персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы);  

4. Творческий проект (оформление результата в виде урока, внеклассного 
мероприятия, предметной недели и т.д.) 

По предметно – содержательной области выделяют два типа проектов: 
1. Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной 

области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и 
деятельности. 

2. Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и 
под руководством нескольких специалистов в различных областях знания. 

 Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области являются 
межпредметными, а творческие – монопроектами. Основная цель проектного метода – 
это развитие свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами 
развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

   Проекты могут классифицироваться: 
- по составу участников;  
- по целевой установке;  
- по тематике;  
- по срокам реализации. 
Классификация проектов по продолжительности. 
- Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее. 
- Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков. 
- Уроки используются для координации деятельности участников проектных 

групп, тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и 
подготовке презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома. 

- Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.   Их 
выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при         участии 
руководителя. 

- Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь 
годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации выполняются во 
внеурочное время. 
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Правила успешной проектной деятельности 
1. В команде нет лидеров. Все члены команды равны. 
2. Команды не соревнуются. 
3. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и 

от того, что они вместе выполняют проектное задание. 
4. Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе. 
5. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. 
6. Ответственность за конечный результат несут все члены команды, 

выполняющие проектное задание. 
   Математика как учебный предмет - плодотворная почва для проектной 

деятельности. При этом приоритет отдается активным, интерактивным, игровым, 
лабораторным методам, исследовательской деятельности, методам творческого 
самовыражения.    Интересная работа в группах дает ребятам возможность 
почувствовать предмет, получить новые знания и применить их в жизни.  

 
Дидактический материал 4 

Рассмотрим проект «Кто придумал цифры». 
Проект по математике на тему: «Кто придумал цифры». 
Оглавление 
Введение 
Основная часть. 
1. Опрос "Что знают мои одноклассники о цифрах". 
2. История возникновения цифр. 
Заключение. 
Литература. 

Введение 
Еще в детском саду мы научились считать, нас познакомили с цифрами. В школе 

мы узнали, что любое число можно записать с помощью всего лишь 10 цифр. А когда нас 
учили писать цифры, учительница особое внимание уделяла на правильность написания 
цифр. 

Некоторые цифры получались аккуратно, правильно, а некоторые – не очень. У 
меня возник вопрос Кто придумал цифры? Почему они пишутся именно так, а не иначе? 
Везде ли написание цифр одинаковое? 

Мне захотелось узнать больше о цифрах: откуда и как они появились. За ответом 
обратился к своей учительнице. Она предложила найти информацию самостоятельно. 
Так я начал в начальной школе свою исследовательскую работу об истории возникновения 
цифр. 

Актуальность работы в том, что цифры прочно вошли в жизнь человека, но мало 
кто задумывается, откуда они к нам пришли. 

Цель исследования: узнать откуда появились цифры и почему они так пишутся. 
Задачи: 
найти и прочитать книги об истории появления цифр; 
выяснить, почему цифры пишутся именно так, а не иначе; 
выяснить, знают ли мои одноклассники, откуда появились цифры; 
выяснить везде ли написание цифр одинаковое. 
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А так же я предположил (гипотеза), что цифры придумали японцы. 
1. Опрос "Что знают мои одноклассники о цифрах" 
Я начал свою исследовательскую работу о возникновении цифр с того, что решил 

узнать, что знают мои одноклассники о цифрах. 
Я задал им вопросы: 
1. Какие бывают цифры?  
2. Как называются цифры, которыми мы пользуемся в школе? 
3. Кто придумал цифры? 
Почему то больше половины опрошенных (8 из 13) ответили, что цифры бывают 

однозначными, двузначными, трехзначными. Хотя с уроков математики мы уже знаем, 
что цифра – это знак. 

Цифры являются знаками чисел, так же как буквы – знаками звуков. И цифр всего 
10 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). А однозначные, двузначные, трехзначные – это числа. 

3 человека в качестве ответа тоже начали перечислять числа, начиная от 1. Один 
человек сказал, что цифры бывают русские.  

На второй вопрос 3 человека ответили, что цифры, используемые нами в школе – 
русские. Никто не смог сказать, кто придумал цифры. А я предполагаю, что их 
придумали японцы. 

Можно сделать вывод, что мои одноклассники, так же как и я, ничего не знают о 
происхождении цифр. 

Мне предстояло проделать большую работу. 
Помочь подобрать необходимую литературу я попросил бабушку, которая 

работает учителем математики. Также оказалось, что много информации есть в 
интернете. 
2. История возникновения цифр и чисел. 
Я узнал что первое доказательство использования древними людьми счета — это волчья 
кость, на которой 30 тысяч лет назад сделали зарубки. 
Значит, счет появился более 30 тысяч лет назад. Но цифр тогда еще не было. Просто 
каждому предмету соответствовала одна зарубка, одна черточка. 

 
Если уж своих пальцев не хватало, звали приятеля, чтобы уже считать на его руках и 
ногах. Но такой способ был неудобен. 
При ведении хозяйства, при общении с соплеменниками человек использовал пальцы рук, а 
иногда и ног, чтобы посчитать, например, количество голов скота в стаде, или 
показать, сколько мужчин пойдет сегодня на охоту. 
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Потом начали применять для счета подручные материалы (камушки, палочки…) 
Цифры появились у разных народов в разное время. 
 
Например, индейцы майя вместо цифр использовали только три обозначения: точку, 
линию и овал и записывали ими любые цифры. 

 
В Древнем Египте около 7 тысяч лет назад использовали такую запись чисел: единица 
обозначалась палочкой, сотня — пальмовым листом. 
А сто тысяч — обозначалось лягушкой (в дельте Нила было очень много лягушек, вот у 
людей и возникла такая ассоциация: сто тысяч — очень много, как лягушек в Ниле). 

 
Римские цифры появились 2500 лет назад. С небольшими числами эта форма записи 
вполне удобна, но для записи больших чисел очень сложна. И с ними неудобно проводить 
вычисления. Сейчас римские цифры тоже применяют, например, в записи века, 
порядкового номера монарха и т.п. 
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Индейцы и народы Древней Азии при счете завязывали узелки на шнурках разной длины и 
цвета. 
 
У некоторых богатеев скапливалось по несколько метров этой веревочной «счетной 
книги», попробуй, вспомни через год, что означают четыре узелочка на красном 
шнурочке! Поэтому того, кто завязывал узелки, называли вспоминателем. 

 
В V веке в Индии появилась система записи чисел, которая является основой для 
современных цифр. Индия была оторвана от других стран, - на пути лежали тысячи 
километров расстояния и высокие горы. 

 
Арабы были первыми «чужими», которые заимствовали цифры у индийцев и привезли их 
в Европу. 
 
Поэтому считается, что современные привычные для нас цифры имеют арабское 
происхождение.  

 



28 

 

Арабы немного видоизменили индийскую систему записи цифр, приспособив к своему 
письму. Но с течением времени цифры видоизменялись. 
Считается, что арабские математики для удобства решили привязать количество 
углов в записи цифры к его численному значению. Например, в цифре 1 — один угол, в 
цифре 2 — два угла, в цифре 3 — три. И так до 9. Нуля еще не существовало, он появился 
позже. Вместо него просто оставляли пустое место. 

 
Привычные нам формы цифр, более округлые, потому что угловатые цифры писать 
долго и не очень удобно. 
Но, я заметил, что угловатые цифры все же используются и в нашей жизни при 
написании индекса на конверте, цифр в электронных часах и калькуляторах. 

 
Хотя они выглядят уже немного не так. Да и с развитием книгопечатания появилось 
много различных шрифтов как для букв, так и для цифр. Но в школах России учат писать 
всех детей одинаково.  

 
Вот такая история цифр и чисел. Сейчас тоже используются разные числа. Некоторые 
страны, как например, арабские страны и Китай, пользуются своими особенными 
цифрами. Но, все-таки, наибольшее распространение получили арабские цифры, которые 
используют во всем мире. 

Заключение 
В ходе выполнения данной исследовательской работы об истории возникновения цифр и 
чисел, мною были прочитаны, рассмотрены книги и сайты об истории цифр. 
Я узнал о том, как люди научились считать, как появились цифры, которые мы 
используем в нашей жизни. 
Оказалось, что мое предположение о том, что цифры придумали японцы неверно! 
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Японские цифры вот такие: 

 
Я обязательно поделюсь своими знаниями со своими одноклассниками. Спасибо за 
внимание! 
 
 
 

Практическая работа № 6-7. Составление проекта по предмету «Математика» 
(класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в дорожную карту 

 
Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 

предмету «Математика» 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Математика 1-4 классы» 
(УМК «Школа России») 

Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Математика 1-4 классы» (УМК «Школа России») и 

подобрать темы для реализации проекта по математике 
2. На основе лекционного материала составить этапы работы над проектом 
3. На основе специальной учебной литературы раскрыть содержание проекта 

        4. Внеси данные проекта в дорожную карту (см Приложение 1) 
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Практическая работа № 8-9. Особенности проектной деятельности на уроках 
русского языка в начальных классах 

Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 
деятельности на уроках русского языка в начальных классах  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: дидактический материал 5.6 
Порядок проведения: 

1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 5) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках русского языка в 
начальных классах: 

 Цель учебного проекта по русскому языку в начальной школе 
 Задачи учебного проекта по русскому языку в начальной школе 
 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках русского языка в 

начальной школе 
 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету «Русский 

язык» 
 Составить перечень тем проектов по русскому языку согласно анализу программы 

«Русский язык 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по русскому языку для 
обучающихся начальных классов (дидактический материал 6): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
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 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 
 

Дидактический материал 5 
В последние годы в отечественной педагогике возрос интерес к вопросам 

формирования творческого потенциала обучающихся.  
На уроках русского языка дети стараются писать грамотно, обдумывая, какой 

буквой обозначить звук в той или иной слабой позиции, а в другой ситуации (не на уроке 
русского языка) пишут безграмотно, не используя имеющиеся у них знания языка. 
Поэтому необходимо дополнить урочную систему организации учебного процесса новой 
формой деятельности учащихся, где они были бы погружены в атмосферу, требующую 
думать, рассуждать, грамотно излагать свои мысли, т. е. могли бы применить все 
имеющиеся у них знания на практике. С этой целью на уроках русского языка реализуется 
метод проектов. 

Учебное проектирование на уроках русского языка способствует повышению 
качества учебного процесса. Ребята ищут дополнительные источники информации, 
самостоятельно работают с их содержанием, обмениваются информацией, 
анализируют найденный материал, учатся оценивать качество информации, выбирать в 
ней главное и наиболее интересное, тренируются в кратком изложении объемного 
материала, в его оформлении с использованием самых современных средств (в том числе 
и компьютера). 

Назовем возможные темы учебных проектов: 
 Зачем я говорю и пишу? 
 Гласные и согласные бывают такие опасные … 
 Звуки – «двойняшки» 
 Где поставить ударение? 
 Всегда ли мягкий мягкий знак? 
 Древняя письменность 
 Откуда растет корень слова? 
 Крылатые слова и выражения 
 Разделительные Ь и Ъ 
 В царстве трёх склонений 
 На что похоже наречие 
 Какие части речи я знаю 
 Как различать омонимы 
 Такие разные синонимы 
 Тайны морфемы 
 Пословицы в современном мире 
 Заимствованные слова 

Подготовку к проектной деятельности целесообразно начинать уже в первом 
классе. На первом этапе нужно выработать у ученика умение работать с информацией 
– это художественная литература, словари, энциклопедии. Ведь важно уметь добыть 
необходимые знания, грамотно их систематизировать.  
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Например, во втором классе можно использовать метод проектов при работе со 
словарными словами. Сначала работаем совместно на уроках, потом – самостоятельно 
дома. 

Работа идет по схеме, которая по мере накопления знаний дополняется новыми 
заданиями. 

Запиши слово, поставь ударение. 
Определи количество букв, звуков, слогов в слове. 
Отметь, где написание расходится с произношением. 
Найди в «Толковом словаре» и выпиши лексическое значение слова. 
Составь предложение со словом. 
Выпиши из словаря или подбери сам родственные слова. 
Подбери слова, обозначающие действие этого предмета. 
Подбери слова, обозначающие признак этого предмета. Или – подбери слова, 

которые можно употреблять вместе с данным словом. 
Найди в художественной литературе предложение или отрывок из 

стихотворения с этим словом. 
Найди пословицы, поговорки с этим словом. 
 
Образец работы ученика 
Медвѐдь. 
Медведь – 7 б., 6 зв., 2 сл. 
Медведь. 
Медведь – крупное хищное животное с длинной шерстью и короткими ногами. 
Медведь ест малину. 
Медведь – медвежонок, медведица, медвежья. 
Бродит, охотится, спит,  ревет, добывает. 
Бурый, белый, гималайский, злой, сильный, олимпийский. 
Идет медведь между елками,  
Бредет медведь между березками, 
В овражки спускается,  
На пригорки поднимается. 
Медведь на ухо наступил. Медвежья услуга. 
Работая над подобным мини – проектом, школьник учится планировать свою 

деятельность с помощью предложенного алгоритма, получая желаемый результат. 
Работая с информацией, ученик овладевает определенными навыками: умение работать 
со справочной литературой, ставить цель и планировать свою работу и т.п. 
Наработанный материал используем для словарно – орфографической работы на уроках: 
диктант по памяти, диктант с использованием загадок, творческие диктанты. 

 
Проект  «Крылатые слова и выражения» 
Проект предусматривает организацию самостоятельных детских исследований, 

направленных на получение знаний о богатстве родной речи, о русском языке как 
исключительной ценности в жизни общества, каждого отдельного человека. 

Цель проекта: прививать любовь и уважение к родному языку. 
Задачи проекта:  
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Формировать умения и навыки самостоятельной работы с разными источниками 
информации, развивать умения анализировать информацию, выделять главное, 
обобщать и делать выводы. 

Учить детей структурировать информацию, правильно излагать свои мысли 
устно и письменно. 

Совершенствовать у детей навыки работы в группе. 
Расширить представления детей о родном языке, о его многообразии. 
Проблемный вопрос: Может ли речь быть богатой? 
Работа в группах: 
Создание кроссворда «Речь». 
Исследование «Что любят читать мои одноклассники?» 
Изготовление буклета «Эти многоликие слова» (однозначные слова, многозначные 

слова, прямое и переносное значение слов). 
Создание мультимедийной презентации «Крылатые слова и выражения». (Какие 

слова и выражения называют «крылатыми»? Почему? Что такое фразеологизмы? Как 
они вошли в нашу речь? Рождаются фразеологизмы в наше время?) 

Оформление результатов работы: кроссворд, таблица с результатами 
исследований, буклеты, электронная презентация. 

Заслушивание устных сообщений по результатам работы каждой группы. 
Использование материалов проекта: 
При изучении ряда тем по русскому языку («Лексическое значение слова», 

«Однозначные и многозначные слова», «Прямое и переносное значение слова», 
«Крылатые слова и выражения») 

Во внеклассной работе (при проведении викторин, читательских конференций, 
КВН и т.п.) 

 
Проект «Тайны морфемы» 
Цель проекта: помочь детям познакомиться с некоторыми секретами 

образования слов русского языка. 
Проблемный вопрос: какая морфема самая главная? 
Тема детских исследований в рамках детского проекта: 
Чем морфема отличается от морфологии? 
Каких морфем в русском языке больше? 
Какая морфема самая главная и трудная для написания? 
Какой корень самый древний? 
Какой корень самый интересный? 
Бывают ли корни – «хамелеоны»? 
Какая приставка самая хитрая? 
ТЬ – это суффикс или окончание? 
Оформление результатов детских исследований: 
Буклет «Самый интересный корень»; 
Мультимедийная презентация «Ах, эти суффиксы!»; 
Исследование «Каких морфем больше?». 
Подведение итогов: урок «Тайны морфемы» 
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Проект «Пословицы в современном мире» 
Цели проекта:  
пополнить активный словарный запас учащихся пословицами;  
уточнить смысл и значение каждой из них;  
научиться применять их в речи;  
самостоятельно создать книгу – сборник «Любимые пословицы», в которой 

собрать тематические пословицы русского народа и пословицы, придуманные учениками;  
дать толкование пословицам;  
нарисовать к пословицам иллюстрации. 
Задачи проекта:  
провести диагностику уровня знаний пословиц у детей 8-9 лет на базе II классов 

школы,  
провести оценку полученных результатов,  
разработать решения и соответствующие мероприятия;  
научить школьников самостоятельно искать необходимую информацию с 

использованием различных источников, обмениваться информацией;  
развивать творческие способности учеников;  
создать рукописный вариант книги «Любимые пословицы учеников II класса»,  
художественно его оформить. 
Проблемный вопрос: Как рождаются пословицы? 
Работа в группах: 
Основные признаки и функции пословицы. 
Пословицы народов мира. 
Тематические пословицы. 
Пословицы разных времен. 
Пословицы с поэтическим и прозаическим складом. 
Пословицы о пословицах. 
Пословицы разных источников происхождения. 
Прямой и переносный смысл пословиц. 
Оформление результатов детских исследований: 
Оформление книги пословиц, в которой каждый ученик представляет свою 

страницу (пословица, толкование, иллюстрация). 
Подведение итогов: урок – презентация «Пословицы в современном мире». 
Коллективная проектная деятельность, осуществляемая учащимися, 

координируемая учителем, ценна тем, что позволяет самореализоваться каждому 
участнику независимо от способностей. 

 
Дидактический материал 6 

Работа над проектом «Заимствованные слова» 
На уроках русского языка заимствованным словам посвящается достаточно 

много времени. Изучение этой темы вызвало большой интерес у обучающихся. Ученики 3 
класса уже  два года изучали английский язык, поэтому им было очень интересно узнать, 
какие слова пришли в русский язык из английского языка. На заседании научного 
общества «ОКНО» обучающиеся приняли решение начать работу над проектом 
«Заимствованные слова». 
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Проект предусматривает организацию самостоятельных детских исследований, 
направленных на получение знаний о богатстве родной речи и истории появления 
заимствованных слов в русском языке. 

В реализации проекта участвовали классный руководитель и учащиеся 3 «А» 
класса, учителя английского языка, родители, библиотекарь школы. 

Вместе с учащимися мы определили цели проекта:  
прививать любовь и уважение к родному языку; 
вовлечь каждого участника в активный познавательный процесс творческого 

характера, в различные виды деятельности; 
развивать умения проектировать свою деятельность. 
Задачи проекта: 
формировать умения и навыки самостоятельной работы с разными источниками 

информации, развивать умения анализировать информацию, выделять главное, 
обобщать и делать выводы; расширять кругозор, повышать эрудицию; 

воспитывать способности к взаимопониманию, интереса к творческим усилиям 
товарищей, а также личной ответственности за выполнение коллективной работы; 

развитие творческих способностей, интереса к предмету. 
Была выдвинута гипотеза исследования: заимствованные слова в  научной 

литературе используются чаще, чем в художественной.  
Затем был определен план работы: 
Провести теоретический обзор литературы по данной теме. 
Выделить категории слов, заимствованных из английского языка. 
Сформулировать основные признаки заимствованных слов. 
Выявить заимствованные слова в научно-познавательном и художественном 

текстах. 
Сравнить количество заимствованных слов в научно-познавательном и 

художественном текстах. 
На подготовительном этапе проекта была проведена диагностика учащихся. 

Учащимся было предложено ответить на вопросы: почему они допускают много 
орфографических ошибок, какие существуют пути решения этой проблемы. 
Проанализировав результаты, пришли к выводу, что школьники испытывают трудности 
в написании словарных слов. Написание многих слов в русском языке проверить 
невозможно. Но, зная историю появления этих слов, их «биографию», можно понять, 
почему они так пишутся.  

На следующем этапе начался сбор информации. Цель этого этапа: провести 
теоретический обзор литературы по данной теме;  узнать как можно больше 
интересных сведений о появлении заимствованных слов в русском языке. Ребята 
работали индивидуально и группами. В качестве источников информации использовались 
книги, энциклопедии и словари. Некоторые с помощью родителей искали информацию в 
Интернете.  

Одна из групп обучающихся заинтересовалась историей появления 
заимствованных слов в русском языке. Их задачей было выяснить, какие языки 
«подарили» нам свои слова. Они выяснили, что в русском языке много древнегреческих и 
латинских слов, а также слов татарского, немецкого, французского, английского 
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происхождения. Заимствованные слова отражают связи нашего народа с другими 
народами в разные периоды истории.  

Другая группа обучающихся занималась изучением слов, заимствованных из 
английского языка. Учащиеся познакомились с историей появления в русском языке 
некоторых слов английского происхождения. Затем ребята решили условно разделить 
все подобранные слова на несколько категорий.  Были выделены такие категории, как 
спорт, профессии, компьютер, экономика. 

Ещё одна группа занялась формулированием основных признаков заимствованных 
слов.  

Несколько человек объединились и стали подбирать загадки, отгадками которых 
являются заимствованные слова.  

В процессе работы учащиеся консультировались у преподавателей. Когда был 
собран достаточный объем материала, состоялось заседание научного общества, на 
котором каждая группа отчитывалась о проделанной работе. 

Затем было решено экспериментальным путём проверить, каких слов больше 
используется в научно-познавательной и художественной литературе. 

Для количественного сравнения исконно русских и заимствованных слов в научно-
познавательном и художественном текстах мы воспользовались учебниками «Мы и 
окружающий мир» (Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков) и «Хрестоматия по литературному 
чтению» (В.Ю. Свиридова) за третий класс.  

В качестве научно-познавательного текста мы выбрали параграф учебника «Мы и 
окружающий мир» «Что такое погода», а в качестве художественного текста - 
отрывок рассказа К. Паустовского «Кот Ворюга». Каждый текст состоял из 260 слов.  

В научно-познавательном тексте из 260 слов 229 были иконно русскими, а 31 слово 
было заимствованным. В художественном тексте из 260 слов 254 были исконно 
русскими, а 6 слов были заимствованными. 

 Был сделан вывод, что большинство используемых слов являются исконно 
русскими. Кроме того, в научной литературе заимствованные слова используются 
больше, чем в художественной. 

Презентация проекта – завершающий этап его выполнения, когда учащиеся 
представляли отчет о проделанной ими работе. На защиту проекта были приглашены 
родители, учителя, учащиеся других классов. Дети рассказали присутствующим о своём 
проекте: с чего начиналась работа, как придумывали задания. Как готовились к защите 
проекта, как столкнулись с необычными проблемами, преодолели их, узнали много нового, 
использовали свои знания. 

Украшением презентации стал «Калейдоскоп загадок». Обучающиеся разгадывали 
загадки и, опираясь на сформулированные признаки заимствованных слов, выясняли 
происхождение слова – отгадки. 

После презентации было проведено анкетирование обучающихся, позволившее 
провести рефлексию и самоанализ. Ребята отметили положительные и отрицательные 
стороны проделанной работы. Участникам проекта было предложено высказать своё 
мнение по следующим вопросам: 

Какова основная идея этого проекта? 
Чему тебе пришлось научиться? 
Доволен ли ты результатами своей работы? 
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Что дала тебе эта работа? 
 
Эффективность проектно-исследовательской деятельности на уроках русского 

языка  не должна сводиться лишь к освоению конкретного учебного предмета, но 
выражаться в формировании положительного образовательного опыта. Участвуя в 
полезной, интересной, продуктивной творческой деятельности, младшие школьники 
учатся анализировать собственный опыт, обозначать явления, события и собственное 
отношение к ним, закладывая тем самым основы своей активной жизненной позиции. 

При выполнении проекта, работая в группах и индивидуально в условиях личной 
заинтересованности и практической необходимости, обучающиеся отрабатывают 
навыки правописания, учатся пользоваться словарями, у них развивается произвольность 
внимания, пополняется словарный запас, формируются новые понятия.  

Участвуя в проектно-исследовательской деятельности на уроках русского языка, 
обучающиеся учатся: 

 планировать свою работу; 
 работать в группе, обсуждая выдвинутые идеи, выслушивая предложения 

других членов группы, распределяя задания для выполнения; 
 работать с разными источниками информации; 
 оценивать конечный результат, анализировать свою работу. 

 
 
 
 
Практическая работа № 10. Особенности проектной деятельности на уроках 

русского языка в начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

 
Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 

деятельности на уроках русского языка в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
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учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: дидактический материал 7.8 
         Порядок проведения: 
1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 7) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках русского языка в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

 Цель учебного проекта по русскому языку в начальных классах компенсирующего 
и коррекционно-развивающего образования 

 Задачи учебного проекта по русскому языку в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках русского языка в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету «Русский 
язык» 

 Составить перечень тем проектов по русскому языку согласно анализу программы 
«Русский язык 1-4 классы» (УМК «Школа России») 

3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по русскому языку для 
обучающихся в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования (дидактический материал 8): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 

 
Дидактический материал 7 

 
В условиях реформирования системы образования большое внимание уделяется 

использованию инновационных педагогических технологий, открывающих новые 
возможности для воспитания и обучения, способствующих развитию инициативы, 
творческой активности и самостоятельности ребёнка. Творчески работающие 
педагоги, деятельность которых направлена, прежде всего, на развитие качеств 
личности, познавательных, творческих способностей детей, находятся в постоянном 
поиске наиболее эффективных средств и методов развития  обучения и воспитания.  

Одним из таких методов является метод проектов, использование которого дает 
возможность воспитанникам экспериментировать, синтезировать полученные знания, 
применять их в играх и самостоятельной деятельности, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки. Многочисленные исследования и наблюдения 
показывают, что учащиеся начальных классов компенсирующего и коррекционно-
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развивающего образования не всегда могут применить свои знания и умения, в 
самостоятельной жизни.  

Проектная деятельность предоставляет большие возможности для перехода от 
учения как процесса запоминания к самостоятельной деятельности, от ориентации на 
среднего ученика к дифференцированному обучению.  

Участвуя в проектной деятельности на уроках русского языка, каждый ученик 
может выбрать для себя занятие согласно своим склонностям и способностям. При 
выполнении проекта учащиеся самостоятельно не только находят источники 
информации, извлекают необходимые сведения и систематизируют их, но и планируют 
свою работу, сотрудничают друг с другом, решают творческие задачи, овладевают 
исследовательскими умениями, расширяют кругозор.  

Проектная деятельность позволяет учащимся выйти за рамки объема школьных 
предметов, провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с 
новыми знаниями, выработать активную жизненную позицию, максимально реализовать 
имеющиеся творческие возможности.  

   Поскольку младшие школьники с ЗПР  не могут самостоятельно находить 
противоречия в окружающем мире, выдвигать гипотезы, формулировать проблему, 
выступать в роли организатора проектов, проектная деятельность в образовательном 
процессе коррекционной школы, как правило, носит характер трехстороннего 
сотрудничества: детей, родителей и педагогов.  

В зависимости от тематики, состава участников, сроков выполнения в школьной 
образовательной организации на уроках русского языка реализуются проекты разных 
видов: творческие, исследовательские, групповые, игровые проекты. 

Не все учащиеся в силу их индивидуальных особенностей (уровня 
интеллектуального и физического развития) могут самостоятельно выполнить задание, 
поэтому учитель совместно с учениками в обсуждении определяет тему проекта, 
ставит цели и задачи предстоящей работы, определяет направления работы.  

       Основными этапами проектной деятельности являются: 
• мотивационный (я, как учитель заявляю общий замысел, создаю положительный 

мотивационный настрой; ученики обсуждают, предлагают свои идеи); 
• планирующий – подготовительный (определяем тему и цели проекта, 

формулируем задачи, вырабатываем план действий, согласовываем способы совместной 
деятельности); 

• информационно-операционный (ученики собирают материал, работают с 
литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; я наблюдаю, 
координирую, поддерживаю, сама являюсь информационным источником); 

• рефлексивно-оценочный (ученики представляют проекты, участвуют в 
коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, 
осуществляют устную или письменную самооценку, я выступаю участником 
коллективной оценочной деятельности). 

 
Дидактический материал 8 

 
В исследовательской работе по русскому языку "Нужна ли нам буква «ё»" ученица 

2 класса начальной школы изучает изменения, которые потерпел русский язык после 



40 

 

того, как буквы "е" и "ё" были приравнены друг к другу. Важна ли буква "ё" в русском 
языке? 

Проект по русскому языку "Нужна ли нам буква «ё»" в начальной школе освещает 
проблему угасания буквы "ё" на письме и рассматривает последствия, с которыми мы 
сталкиваемся при слиянии двух букв - от искажения оригинальных названий и имён, до 
проблем с официальными документами. 

Автор работы по русскому языку "Нужна ли нам буква «ё»" изучает 
теоретическую основу вопроса, причины возникновения проблемы и делится некоторыми 
фактами по теме. В практической части исследования ученица 2 класса проводит 
эксперимент и анкетирование среди учащихся начальной и средней школы. 

Содержание 
Введение 
1. Из истории буквы «ё» 
2. Почему буква «ё» необязательна и почему она заменяется «е»? 
2.1 Причина необязательности буквы «ё» 
2.2 Несколько двоеточных фактов 
3. Зачем нужна нам буква «ё»? 
3.1 Исследование учебной и художественной литературы 
3.2 Проведение эксперимента 
3.3 Результаты анкетирования 
3.4 Мнение одноклассников и общественности 
Заключение 

Литература 
Приложения  

Введение 
Дотронься языком до НЕБА, - В тетради пишет логопед. 

Понять всерьёз хотелось мне бы, Что это: шутка, правда, бред? 
Вот от подруги SMS – Внимательно читаю: 
- У ТЕМЫ новый интерес,- А что за тема, и не знаю. 
Приятель в аське написал: - Приди, ЛЕНЬ, помоги! 
Как видно, сей приятель встал С утра не с той ноги! 
Какая-то нелепица, Понять её нельзя, 
Но скоро всё изменится: С днём буквы Ё, друзья! 

Моя работа посвящена одной из замечательных букв русской письменности - букве 
«ё». Более 200 лет назад она вошла в русский язык. Ни одна из всех тридцати трёх букв 
русского алфавита не породила столько споров, сколько буква «ё». Развитие русского 
языка давно доказало бесспорную нужность этой буквы. Но и сейчас её почти не 
используют, всё чаще заменяя буквой «е». 

Так обстоит дело не только в средствах массовой информации (газетах, 
журналах), но и в художественной и научной литературе, и даже в учебниках русского 
языка для старшеклассников. Младшие школьники ещё не всегда хорошо читают и 
разница между буквами для них очень значительна и важна для того, чтобы верно 
прочитать и понять значение слова. 

Я задалась вопросом: «А нужна ли вообще буква «ё», если её почти не 
используют?» 
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Цель работы - на конкретных примерах показать её необходимость. 
Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 
2. Исследовать историю возникновения буквы «ё». 
3. Доказать необходимость применения буквы «ё» в письменной речи. 

Гипотеза: Действительно ли неприменение на письме буквы «ё» ведёт к 
искажению русского языка? 

Методы исследования: 
1. анализ используемой литературы; 
2. проведение анкетирования; 
3. обработка данных, полученных при анкетировании; 
4. проведение эксперимента. 

Практическое значение исследования в том, что оно может быть использовано 
на уроках русского языка, во внеклассных мероприятиях, на занятиях кружка и 
привлекает внимание к проблемам русского языка, знакомит с историей развития 
русского алфавита. 

О роли русской буквы «ё» пойдёт рассказ в данной работе. 
1. Из истории буквы Ё 
Ё – самая юная буква в алфавите. Она появилась в Петербурге в 1783-м году. 

Использовать эту букву предложила княгиня Екатерина Романовна Дашкова, директор 
Петербургской академии наук.  

Во время обсуждения проекта «Славянского российского словаря» на одном из 
заседаний Российской академии наук она поинтересовалась, правильно ли изображать 
один звук двумя буквами и привела в качестве примера слово «ioлка» (ёлка). 

 
В этот же день было принято решение ввести новую букву русского алфавита – «ё». На 
заседании присутствовали знаменитости – Гавриил Романович Державин и Денис 
Иванович Фонвизин. (Приложение 1) 

Учёные умы решили, что использование новой буквы будет целесообразно. Так, 18 
ноября (по старому календарю) 1784 года букву «ё» официально признали. 

Свои первые шаги в печатных изданиях буква «ё» сделала только через 11 лет, а 
именно в 1795 году, в стихах Ивана Дмитриева, а следом, в 1796-м, в стихотворениях 
Николая Карамзина.  

Впрочем, у орфографического нововведения нашлись не только сторонники, но и 
яростные противники. Министр просвещения Александр Шишков, к примеру, том за 
томом пролистывал принадлежащие ему книги, стирая из них две ненавистные точки. 
Большинство противников, конечно, до маразма не доходили, но и принимать Ё не 
спешили.  

Языковой консерватизм препятствовал введению двух точек: Цветаева 
принципиально писала «чорт», а Андрей Белый – «жолтый». Во всех дореволюционных 
«Букварях» Ё стояла не после Е, а в самом конце алфавита, рядом с фитой и ижицей. 
(Приложение 2) 

От фиты и ижицы избавился русский алфавит достаточно быстро: в ходе 
правительственных реформ орфографии и прихода рабочего класса к власти. Тогда 
советские солдаты и матросы разгромили типографии и изъяли лишние литеры. Букву 
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«ё» не тронули. Хочешь – пиши, не хочешь – не пиши, невелика разница. 
То, что разница очень даже велика, осознали в сороковые. Карты местности, 

перехваченные у фашистов, оказались намного точнее наших: если рядом с линией 
фронта находилось село Берёзовка, то на картах и по-русски, и по-немецки значилась 
Берёзовка. А вот на наших картах значилась Березовка.  

После того как Сталин узнал о дотошности фрицев и нерадивости русских спецов, 
был издан указ, согласно которому «ё» неукоснительно печаталась и в газете «Правда», 
и в книгах, и в государственных документах, и на картах. 

В 1904 году Комиссия по вопросу о русском правописании признала употребление 
буквы «ё» желательным, но – не обязательным. 

В советское время буква «ё» была «официально признана» в 1942 году, когда 
народный комиссар просвещения РСФСР Владимир Петрович Потёмкин издал приказ 
(приложение 3).  

Спустя год был издан справочник употребления буквы «ё». В 1956 году Академией 
наук и Министерством высшего образования Союза Советских Социалистических 
Республик были утверждены, а затем опубликованы правила (приложение 3) русской 
орфографии с параграфами о применении буквы «ё». Однако на практике ее 
использование продолжало оставаться не обязательным. 

Никто особо не горевал, заменяя «ё» на «е». Между тем, некоторые слова от 
подобной замены мгновенно меняют смысл. Как разобраться, что хотели сказать в 
слогане «Все для вас»? Как различить слова «совершённый» и «совершенный», «слёз» и 
«слез», «нёбо» и «небо», «осёл» и «осел», «мёл» и «мел», «падеж» и «падёж». 

Впрочем, стоит ознакомиться с правилами русской орфографии и пунктуации, где 
были определены случаи, когда применять «ё» на письме.  

Согласно § 10 официально буква «ё» пишется в следующих случаях: 
1. Когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: 

узнаём в отличие от узнаем; всё в отличие от все; вёдро в отличие от ведро; 
совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное) и т. п. 

Когда надо указать произношение малоизвестного слова, например: река Олёкма. 
В специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках 

орфоэпии и т. п., а также в словарях для указания места ударения и правильного 
произношения. 

Примечание. В иноязычных словах в начале слов и после гласных вместо буквы ё 
пишется йо, например; йод, йот, район, майор. 

Более подробную регламентацию даёт новая редакция этих правил (опубликована 
в 2006 году, одобрена Орфографической комиссией Российской академии наук), § 5. 

Употребление буквы ё может быть последовательным и выборочным. 
Последовательное употребление буквы ё обязательно в следующих 

разновидностях печатных текстов: 
 в текстах с последовательно поставленными знаками ударения; 
 в книгах, адресованных детям младшего возраста; 
 в учебных текстах для школьников младших классов и иностранцев, 

изучающих русский язык. 
Примечание 1. Последовательное употребление «ё» принято для иллюстративной 

части настоящих правил. 
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Примечание 2. По желанию автора или редактора любая книга может быть 
напечатана последовательно с буквой ё. 

Примечание 3. В словарях слова с буквой ё размещаются в общем алфавите с 
буквой е, напр.: еле, елейный, ёлка, еловый, елозить, ёлочка, ёлочный, ель; веселеть, 
веселить(ся), весёлость, весёлый, веселье. 

В обычных печатных текстах буква ё употребляется выборочно. Рекомендуется 
употреблять её в следующих случаях: 

1. Для предупреждения неправильного опознания слова, напр.: всё, нёбо, 
лётом, совершённый (в отличие соответственно от слов все, небо, летом, 
совершенный), в том числе для указания на место ударения в слове, напр.: вёдро, узнаём 
(в отличие от ведро́, узна́ем). 

2. Для указания правильного произношения слова — либо редкого, 
недостаточно хорошо известного, либо имеющего распространённое неправильное 
произношение, напр.: гёзы, сёрфинг, флёр, твёрже, щёлочка, в том числе для указания 
правильного ударения, напр.: побасёнка, приведённый, унесённый, осуждённый, 
новорождённый, филёр. 

3. В собственных именах — фамилиях, географических названиях, напр.: 
Конёнков, Неёлова, Катрин Денёв, Шрёдингер, Дежнёв, Кошелёв, Чебышёв, Вёшенская, 
Олёкма. 

Последовательное употребление буквы «ё» обязательно в следующих 
разновидностях печатных текстов: 

 в текстах с последовательно поставленными знаками ударения; 
 в книгах, адресованных детям младшего возраста; 
 в учебных текстах для школьников младших классов и иностранцев, 

изучающих русский язык. 
В обычных печатных текстах буква «ё» употребляется выборочно. 
2. Почему буква «ё» необязательна и почему она заменяется «е»? 
2.1 Причины необязательности буквы «ё» 
Необязательность – исключительная особенность буквы «ё». Ни одна другая 

буква русского алфавита такой особенности не имеет. 
Интересно и то, что вначале долго искали способ обозначения того, что теперь 

обозначает буква «ё». Перепробовали в употреблении разные знаки (ö ө и другие), а когда 
нашли подходящий знак «ё» («…трудно придумать начертание лучше ё», - писал 
академик Яков Карлович Грот) (приложение 4), его признали необязательным. 

Почему же так случилось? 
Необязательность буквы «ё» отчасти, может быть связана с её молодостью: ей 

ведь чуть больше двести лет, тогда как русское письмо в целом только на русской почве 
существуют уже тысячу лет, а многие буквы имеют ещё более давнюю историю. 

Отчасти – начертание буквы «ё» с двоеточием сверху. Это может быть 
расценено как определённый недостаток написания «ё», потому что требует «отрыв» 
руки при письме, что снижает скорость письма.  

Но вот вопрос: такими дополнительными элементами, когда при письме нужно 
отрывать руку, обладают многие прописные (заглавные) буквы, но мы не отказываемся 
от этих элементов, не заменяем другими. «И» отличается от «Й» тоже одним значком, 
но мы не заменяем букву «Й» на «И». Значит, дело не только в начертании букв.  
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Надо ещё отметить, что слов, которые на письме различались бы только через 
«е»-«ё» немного. Ранее главной причиной ограничения употребления данной буквы в 
печатных изданиях было несовершенство издательских технологий докомпьютерного 
времени. Изъятие буквы «ё» при ручном наборе позволяло сэкономить типографиям 
значительные средства.  

Хотели просто сэкономить типографскую краску и металл, из которого 
отливают литеры, а перепутали всё. Народ трактовал новые правила по-своему. 

И к чему нас привела «дезёфикация»? В энциклопедических изданиях «лишняя» «ё» 
делит площадь со своей соперницей «е». На компьютерной клавиатуре она «сослана» в 
левый верхний угол (приложение 5).  

Мы до сих пор уверены, что у Дюма кардинал не Ришельё, а Ришелье. И считаем, 
будто актера зовут Депардье, а не Депардьё. И известнейший поэт Фёт именуется не 
иначе как Фет.  

А сколько юридических проблем возникало у наших граждан из-за нерадивых 
паспортисток, не проставивших, в фамилиях несчастной «ё». Получается порой, что, по 
одному документу человек Еременко, а по другому – Ерёменко. 

Так и живем, словно в нашем алфавите 32,5 литеры. А между тем, факты 
говорят обратное. 

2.2 Несколько двоеТОЧНЫХ фактов: 
 29 ноября 2013 года букве «ё» исполнилось 230 лет. 
 Буква Ё стоит на сакральном, «счастливом» 7-м месте в алфавите. 
 В Ульяновске, родном городе «ёфикатора» Николая Карамзина, стоит 

памятник букве Ё. Высота памятника буквы «ё» - 2,05 метра, вес – более 3 тонн 
(приложение 6). 

 Как сообщают РИА Новости, во втором полугодии 2014 года будет 
завершено строительство завода в России "Ё-авто", который будет выпускать «ё-
мобили» (приложение 7) 

3. Зачем нужна нам буква «ё»? 
Если текст без «ё» читаешь - тратишь больше времени, чем с «ё». 

Чтение замедляется, ощущается дискомфорт. А это вредит здоровью. 
(профессор МПГУ И.Г.Добродомов). 

3.1 Исследование учебной и художественной литературы 
Мы решили провести исследование учебной и художественной литературы, с 

которой сталкиваются ребята нашей школы. Для этого отправились в школьную 
библиотеку. 

Наблюдение 1. Прежде всего, просмотрели словари. Проверяли наличие слов, 
начинающихся на букву «ё». Убедились, что «ё» помещена с буквой «е» как 
рекомендовано «Правилами русской орфографии и пунктуации». Количество слов в 
словарях разное. (приложение 9) 

Наблюдение 2. Просмотрели популярную энциклопедию «Я познаю мир» 2002 года. 
Все книги из этой серии напечатаны без буквы «ё». Видимо издательство не учло, что 
этими книгами пользуются, и дети младшего школьного возраста и им ещё сложно 
читать слова без буквы «ё». А если учитывать что это энциклопедия, а значит, 
присутствуют слова, трудные для понимания, то младшему школьнику сложно 
работать с такой книгой.  
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Наблюдение 3. Проанализировали учебную литературу для 1-4 классов. Выяснили, 
что все учебники напечатаны с буквой «ё», как того требуют «Правила». В учебниках 
старшего и среднего звена отсутствует буква «ё» в основном в истории, биологии, 
географии. Печально что, буква «ё» отсутствует и в русском языке 9, 10, 11 классов. 
Автор Власенков. (приложение 10) 

Наблюдение 4. Изучили художественную литературу для детей, имеющуюся в 
библиотеке. Для этого взяли десять книг из категории 6+ и десять книг из категории 
12+. Выяснили, что буква «ё» сохраняется для младшего школьника – в 80%, для среднего 
возраста – в 75%. (приложение 11)  

Ребята среднего звена достаточно хорошо владеют навыками чтения, и читать и 
воспринимать прочитанное им легче, а вот младшим школьникам читать без «ё» 
сложно. Мы решили выяснить так ли это. 

3.2 Проведение эксперимента 
Эксперимент. Исходя из этих наблюдений, проверка результатов техники чтения 

у школьников младшего, среднего и старшего звена стала необходимой. В качестве 
эксперимента пригласили учеников вторых и шестых классов. Предложили прочитать 
текст, где присутствует буква «ё» и текст без буквы «ё». (приложение 12) 

Вывод: Эксперимент показал, что текст, где присутствует буква «ё», ребята 
быстрее прочитали. (приложение 13) 

3.3 Результаты анкетирования 
Убедившись в том, что отсутствие «ё» на письме и в печати порождает 

неграмотность речи, требует большего времени на чтение и осмысление текста, мы 
решили выяснить, как относятся к этой букве ребята нашей школы. Провели 
анкетирование и получили следующие результаты (приложение 14). 

3.4 Мнение одноклассников и общественности 
В нашем классе у четырёх мальчиков в фамилиях и именах присутствует «ё». На 

предложение о том, чтобы заменить «ё» на «е», ребята ответили отказом, поясняя, 
что это звучит непривычно и некрасиво.  

В продолжение к разговору об именах и фамилиях, мы решили посетить районный 
ЗАГС. В беседе с Чертковой Надеждой Владимировной выяснили, что при регистрации 
новорождённого ребёнка в свидетельстве о рождении чётко прописывается буква «ё», 
если она присутствует в фамилии или имени или отчестве. 

Вывод: «Русский алфавит состоит из 33 букв, и одна из них – буква «ё», которую 
никто не отменял»  

Радостно заметить, что всё чаще появляется буква «ё» на страницах книг,газет 
и журналов, печатается в словарях, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Естественно, с «ё» издаются почти все детские книги, большое количество научных 
книг, художественной прозы и стихов. 

В Австралии в одном из районов Сиднея – Вентвортвиле, выпускается 
общественная православная еженедельная газета “Слово” на русском языке. Вся газета 
печатается с буквой «ё». К тому же, целая полоса отводится постоянной рубрике 
«Русский язык». Жаль, что редакция нашей районной газеты «На родной Земле» букву 
«ё» не признаёт.  

Все, кто любит русский язык, настойчиво утверждают: неприменение на письме 
буквы «ё» ведет к искажению и уродованию русского языка. 
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Иначе как понять: «Королевская лыжня» (названия праздника в городе Королёв). 
Попробуй, разберись: «Все впереди или Всё впереди». «ЗАПИСКА ЛЕНЕ» кому записка 
Елене или Леониду?  

День за днём горим огнём, 
Не вздохнём, не охнем, 
Если не передохнём, 
Значит передохнем. 
В. Берестов 

Вывод: В своей работе мы пытались доказать необходимость применения буквы 
«ё» в письменной речи, в печатных изданиях. В ходе изучения литературы, исследований, 
наблюдений, эксперимента, опроса детей мы доказали, что использование буквы «ё» 
необходимо и целесообразно. 

Наша гипотеза подтвердилась. Действительно неприменение буквы «ё» на письме 
и в печати ведёт к искажению русской речи. Наличие буквы «ё» уменьшает расхождение 
правописания слов с их произношением, облегчает чтение текстов, увеличивает 
скорость чтения, помогает понять, как произносить то, или иное незнакомое слово.  

Кроме того, обязательность использования буквы «ё» будет способствовать 
унификации правил написания, что положительно скажется на грамотности населения 
Российской Федерации. 

Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме проводится много 
мероприятий. Издаются целые книги, открываются музеи, ставятся памятники этой 
букве. Мы тоже решили внести свой вклад в поддержку букве «ё». Провели беседу в 
классе и сделали поделки с изображением этой буквы. (приложение 15). 

Заключение 
Хочется верить, что в нашей азбуке останется 33 буквы. Вспомним хотя бы 33 

богатыря у А.С. Пушкина. 
С 1710 года, когда Пётр I ввёл гражданский шрифт, количество букв в русском 

письме убавилось ровно на десять. И удивительно, что буква «ё» заняла седьмую 
позицию. 

И ещё хотелось бы, чтобы как можно больше людей понимало, что наша азбука - 
это основа всей нашей культуры, всех людей, говорящих на русском языке. А поэтому 
потеря хотя бы одной буквы ведет к печальным, разрушительным последствиям для 
русского языка, для всей нашей культуры. Не сочтите за труд сделать маленькое усилие 
– использовать на письме седьмую букву русского алфавита – «ё», чтобы каждый смог 
не только верно почитать фразу «Передохнем от вражды!» но и осознать её смысл. 

 
 
Практическая работа № 11-12. Составление проекта по предмету «Русский 

язык» (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в дорожную карту 
 
Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 

предмету «Русский язык»  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
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ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Русский язык 1-4 
классы» (УМК «Школа России») 

Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Русский язык 1-4 классы» (УМК «Школа России») и 
подобрать темы для реализации проекта по русскому языку 
2. На основе лекционного материала составить этапы работы над проектом 
3. На основе специальной учебной литературы раскрыть содержание проекта 
4. Внеси данные проекта в дорожную карту (см Приложение 1) 

 
 
Практическая работа № 13-14 Особенности проектной деятельности на уроках 

литературного чтения в начальных классах  
 
Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 

деятельности на уроках литературного чтения в начальных классах  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 



48 

 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: дидактический материал 9.10 
         Порядок проведения: 
1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 9) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках литературного 
чтения в начальных классах: 

 Цель учебного проекта по чтению в начальной школе 
 Задачи учебного проекта по чтению в начальной школе 
 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках литературного чтения 

в начальной школе 
 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету 

«Литературное чтение» 
 Составить перечень тем проектов по чтению согласно анализу программы 

«Литературное чтение 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по чтению для обучающихся 
начальных классов (дидактический материал 10): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 

 
Дидактический материал 9 

 
Чтение (самостоятельное, классное, домашнее и т.д.) является основой любого 

урока, и не только в начальной школе. Судите сами: как первоклассник может 
выполнить задание к упражнению или решить задачу в два действия, если он читает10–
12 слов в минуту, не понимает прочитанного, да и мотивация к чтению отсутствует? А 
дома он и вовсе не хочет читать, и делает это только по требованию родителей, 
ожидая либо похвалы, либо наказания. Родители, не зная других способов, как привлечь 
ребенка к чтению, в лучшем случае идут к учителю либо надеются, что эта проблема как 
- нибудь решится сама. Между тем проблема сама собой не решается, и ребенок 
переходит в среднее звено, так и не научившись читать. А учителя среднего звена 
считают, что этому должен был научить учитель начальных классов 

Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах – помочь ребёнку 
стать читателем; подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 
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детской литературы как искусства художественного слова, обогатить читательский 
опыт. Проекты в начальных класс – это трудно, это проблематично, так как дети ещё 
малы, у них мало опыта (читательского, учебного, поискового). Но все-таки 
организовать проектную деятельность можно. 

Создание совместного ученического проекта на уроках литературного чтения – 
это средство развития познавательных интересов учащихся, одна из форм организации 
совместной деятельности учителя и ученика, ученика и группы учеников, которые могут 
формироваться как учителем, так и по желанию самих детей. 

В ходе работы над проектом реализуются следующие УУД. Под предметными 
результатами образовательной деятельности понимается усвоение обучаемыми 
конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 
предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 
деятельности. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на 
базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 
как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях.  

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в 
образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 
результатам. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека 
может оказывать художественная литература. Она формирует эстетические и 
нравственные чувства, мировоззрение. Даёт гигантский объём разнообразной 
информации. Но для того, чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать 
«квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе 
литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных 
классах. Содержание и построение этого курса определяются возрастными 
особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной 
сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для 
формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного 
произведения. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 
является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 
себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 
как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 

Темы проектов учащихся этого возраста должны быть тесно связаны с 
предметным содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, характерное для 
данного возраста, любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают учащихся 
к выбору темы на основе конкретного содержания предмета, а не на основе анализа 
своего опыта и своих проблем. Поэтому значительная часть учебного времени, 
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отведенного на повторение и закрепление изученного материала, может быть 
использована для организации проектной деятельности. 

Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-
2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. 

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной творческой 
проектной деятельности обучающимся необходимо: 

1. Провести подготовительную работу.  
В рамках традиционных занятий используются специальные организационные 

формы и методы, уделяется отдельное внимание в канве урока. Например, проблемное 
введение в тему урока, постановка цели урока совместно с учащимися, совместное или 
самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые работы 
на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и 
самооценка, рефлексия. 

    Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым:  
•   материально-техническое и учебно-методическое оснащение,  
•   кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, специалисты),  
•   информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom 

аудио и видео материалы и т.д.). 
•   информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с 

программным обеспечением),  
•   организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, 

работы библиотеки, выхода в Интернет),  
•   отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее свободную 

деятельность помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека). 
2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
   Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют успех. 

В рамках проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают 
учащиеся. Но в условиях начальной школы допустимо представление вопроса учителем 
или помощь ученикам во время его формулирования.  

3. Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом — мотивацию. 
   Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной 

деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически 
грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой 
практической и социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную 
мотивационные механизмы. 

4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта. 
    Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот вопрос 

интересен учащимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, вот откуда значимость 
проблемы для обучающихся. При необходимости его нужно корректировать.  

5. Создавать группу не более 5 человек. 
    Для работы над проектом класс разбивается на группы. Оптимально создавать 

группу не более 5 человек. Каждая из этих групп будет работать над одним из 
подвопросов, так называемым «проблемным вопросом». Этот вопрос словно гипотеза, 
только в отличие от гипотезы он имеет другую структуру. Гипотеза имеет вид «если… 
то», а проблемный вопрос не может содержать в себе предполагаемого ответа или 
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новых терминов. Но он сужает рамки проекта для данной группы до размеров их части 
работы.  

6. Учитывать возможность литературного чтения как учебного предмета для 
реализации проектной деятельности. 

Относительно низкую эффективность реализации проектной деятельности 
учащихся имеют такие предметы, как родной язык, литературное чтение, математика. 
Поскольку систематическое построение учебной программы – условие высокого 
качества знаний «на выходе» – диктует жесткий отбор форм и методов обучения. 
Реализация проектной деятельности по этим дисциплинам лучше всего происходит во 
внеклассной деятельности, особенно в форме межпредметных проектов. 

7. Учесть и избежать «подводных камней». 
    Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сделать 

многое за детей, перепоручить родителям. Чтобы этого не случилось, учителю 
необходимо работать в стиле педагогической поддержки. 

    Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не 
превратить проект в реферат. 

     Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его процесса. 
Как подготовить детей к проектно-исследовательской деятельности? 
 Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 
•    необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовыми ЗУНами) в 

содержательной области проекта; 
•    специфическими умениями и навыками проектирования для самостоятельной 

работы. 
В рамках традиционных учебных занятий использую: 
•    проблемное введение в тему урока; 
•    постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 
•    совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания; 
•    групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в 

группе; 
•    выдвижение идеи (мозговой штурм); 
•    постановку вопроса (поиск гипотезы); 
•    формулировку предположения (гипотезы); 
•    обоснованный выбор способа выполнения задания; 
•    составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 
•    поиск дополнительной литературы; 
•    подготовку доклада (сообщения); 
•    самоанализ и самооценку, рефлексию; 
•    поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 
Используя материал уроков, особое внимание уделяю развитию приемов 

логического мышления, навыков устной и письменной речи.  
Участвуя в проектной деятельности на уроках литературного чтения, ученики 

учатся: 
 расширять кругозор в интересующих их областях знаний; 
 находить источники информации; 
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 извлекать информацию, относящуюся к теме; 
 планировать работу над проектами; 
 сотрудничать друг с другом при выполнении проектов; 
 доводить начатое дело до конца. 

Решение этих задач поэтапно ведет к достижению не только предметных, но и 
метапредметных результатов. 

Надо отметить, что проектная деятельность основывается на принципе 
добровольности. Ребята, которые не участвуют в одном проекте, могут принять 
участие в следующем. 

Для того, чтобы каждый ребёнок мог найти проект по душе, рекомендуется 
предлагать на выбор спектр проектов, отличающихся: 

 видом деятельности; 
 количеством участников; 
 продолжительностью; 
 количеством этапов; 
 набором и иерархией ролей; 
 необходимостью привлечения взрослых. 

Начинается работа с предложенной в учебнике темы и выбора детьми 
интересующих их аспектов темы. В учебнике «Литературное чтение» УМК «Школа 
России» так же предлагаются возможные проекты. Затем проводится планирование 
этапов работы, реализация проектов и их презентация. 

 «Устное народное творчество»; 
 «Любимые писатели, произведения и герои»; 
 «Народные сказки»; 
 «Авторские сказки» и т.д 

 
Дидактический материал 10 

 
  Предлагаю проследить работу на примерах. 
     Во 2 классе мы с учащимися делали 1-2 урочные проекты по литературному 

чтению. 
 Например: 
1. Тема: Школа современная и школа в старину. 
           Л.Н.Толстой «Филиппок»  
Цель: развивать творческие способности детей, навыки работы с текстом, 

умение работать с книгой; воспитывать волевые качества у ребят, устойчивый интерес 
к чтению и учёбе.  

Задачи: дать первичные сведения о дореволюционной школе; довести до детей 
яркость образа деревенского мальчика, его внутренний мир;  

дать детям возможность оценить свои достижения, ощутить радость успеха в 
проявлении своих знаний; развивать творческие способности детей. 

Длительность проекта 3 урока 
Учащиеся 2 класса говорили о мальчике Филиппке. Думали, каков он? Как к нему 

относиться автор? Определяли своё отношение к мальчику. 
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Группа учащихся готовила презентацию о дореволюционной школе России. 
другая группа представила рассказы и рисунки о школе будущего. 
На 3 уроке мы провели викторину по произведениям Л.Н.Толстого. Работали по 

группам. После выполнения всех заданий викторины каждая группа назвала лучшего 
знатока творчества Л.Н.Толстого. 

 
В 3 классе литературно-спортивный проект по разделу «Народные и авторские 

сказки». 
Паспорт проекта. 
1.Название: «Что за прелесть эти сказки». 
2.Учебный предмет: литературное чтение 
3.Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: физическая культура, технология 
4.Возраст учащихся: 9 лет 
5.Состав проектной группы: учащиеся 3»Г» класса в количестве  16 человек 
6.Тип проекта: творческий – Презентация проекта - литературно-спортивный 

праздник «В гостях у сказки». 
7.Цель: активизация коммуникативных и творческих способностей младших 

школьников; углубление знаний о сказках; развитие спортивных навыков, воспитание 
интереса к чтению книг и занятиям спортом. 

8. Основополагающий вопрос: 
Чему учат нас сказки? 
 Чем нужно обладать, чтобы уметь преодолевать трудности? 
 Проблемные вопросы: 
1.Почему Иванушка-дурачок, любимый герой народных сказок? 
Зачем Иванушку показывают дурачком? 
2.Чем обычно заканчиваются сказки? 
Кто в них побеждает? 
9.  Этапы проекта. 
   Первый этап – выбор социально-значимой цели, обсуждение с учащимися 

вопроса: «В каком интересном, ярком, необычном мероприятии вы хотели бы 
участвовать?» Результатом обсуждения стала идея проведения литературно-
спортивного праздника. 

Второй этап – планирование деятельности по реализации проекта. 
 Разработка сценария праздника. 
 Чтение сказок русских и зарубежных писателей. 
 Подготовка и проведения литературных викторин. 
 Подготовка «сказочного инвентаря». 
 Презентация проекта – праздник «В гостях у сказки». 

     Третий этап – практически-деятельностный. Проведение исследований: образ 
Ивана-дурака в русских народных сказках. Самостоятельный поиск информации. 
Составление плана презентации.  Так же на данном этапе руководители проекта 
подготовили сценарий, определили тематику эстафет на основе учёта физических 
возможностей учащихся начальных классов и круга чтения младших школьников, 
возможности перенесения действий героев сказок в содержание эстафет. Учащиеся 
вспомнили и прочитали сказки русских и зарубежных писателей. Были проведены  
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литературная викторина и брейн-ринг по сказкам. Был подготовлен сказочный 
инвентарь. 

Четвёртый этап – Подведение общих итогов: презентация проекта – проведение 
литературно-спортивного праздника «В гостях у сказки». 

10. Аннотация:    Проект посвящен авторским и  народным русским и зарубежным 
сказкам. Сказки сопутствовали народу на протяжении многих веков его истории. 
Простые, мудрые и прекрасные, они дороги каждому человеку. 

Литературно-спортивный проект «В гостях у сказки» является творческим по 
своей содержательной специфике, межпредметным по отношению к предметно-
содержательным областям и полугодичным по своей продолжительности. 

12.  Предполагаемые продукты проекта 
 Исследовательская работа  «Насколько глуп Иван-Дурак». Презентация. 
 Сценарии литературных викторин. 
 Презентация проекта - литературно-спортивный праздник «В гостях у 

сказки». 
Литературно-спортивный праздник «В гостях у сказки» стал подарком 

родителям  к 8 Марта. Праздник получился ярким и эмоциональным и оставил у детей 
ощущение гордости за полученный результат. Кроме того, у ребят сформировалась 
положительная мотивация для продолжения работы в этом направлении. Это важно, 
так как наличие творческих мотивов означает, что ученик не только усваивает те 
приемы учебной работы и те способы общения, которые ему предлагаются в ходе учения 
как образец, но и ищет новые способы учебных действий и форм сотрудничества и 
взаимодействия с другими людьми. 

Следующий проект по разделу «Любимые писатели, произведения, герои» 
готовился уже с большей степенью самостоятельности. Тема проекта « Образ 
А.С.Пушкина в произведениях разных видов искусств». 

Ученики по желанию разделились на четыре группы и выбрали для себя задания по 
интересам. В классе есть дети, которые посещают художественную школу, они 
объединились в группу, которая искала портреты А.С.Пушкина. Ученики этой группы 
создали свои портреты. Следующая группа детей искала информпцию о  памятниках 
А.С.Пушкина в городах России.Третья группа музыканты, дети занимаются в 
музыкальной школе и их заинтересовало есть ли музыкальные произведения на стихи А.С. 
Пушкина. Четвёртая группа занялась художественным чтением.          

Итогом проекта стало создание книги Памяти. При выполнении данной работы 
решались учебные задачи: воспитывать любовь к поэзии А.С.Пушкина; формировать 
понятия “доброта”, “красота”, “уважение”, “милосердие”; развитие творческого 
мышления, опираясь на базу знаний, полученных на уроках. 

   На занятиях также формировались учебные умения: отбирать в библиотеке 
книги по тематике; составлять книгу; работа с дополнительной литературой; 
пользоваться интернетом 
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Практическая работа № 15. Особенности проектной деятельности на уроках 
литературного чтения в начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

 
Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 

деятельности на уроках литературного чтения в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: дидактический материал 11.12 
 Порядок проведения: 

1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 11) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках литературного 
чтения в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования: 

 Цель учебного проекта по чтению в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

 Задачи учебного проекта по чтению в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках литературного чтения 
в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования 

 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету 
«Литературное чтение» 

 Составить перечень тем проектов по чтению согласно анализу программы 
«Литературное чтение 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
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3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по чтению для обучающихся в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
(дидактический материал 12): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 

 
Дидактический материал 11 

Переход на ФГОС НОО требует от учителя не только знания и понимания 
основных принципов системно-деятельностного подхода в образовании, но и активных 
действий по его внедрению в учебный процесс. В проектной деятельности выделяется 
результат деятельности, на что и нацелены стандарты второго поколения – развитие 
личности ребенка на основе УУД, которыми должны владеть обучающиеся. 

Апробация и внедрение проектной деятельности – длительный и трудоемкий 
процесс, который сопровождается кругом проблем, связанных с организацией учебной 
деятельности, направленной на самообразование и саморазвитие каждого ученика с 
трудностями в обучении. 

Использование любой технологии ограничено либо особенностями учебного 
предмета, либо материально-техническими проблемами, либо неготовностью учителя 
сменить роль ведущего, управляющего на роль менеджера, партнера в образовательном 
процессе. 

Так появилась идея изучения и систематизации педагогических приемов и техник в 
контексте проектной деятельности на уроках литературного чтения в начальной 
коррекционной школе. 

Проектная деятельность младших школьников с ЗПР является на уроках 
литературного чтения одним из методов развивающего обучения, которая направлена на 
выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 
обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов). 
Такой вид деятельности способствует развитию творческих способностей и логического 
мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает к 
конкретным жизненно важным проблемам.  

Работа над проектом — это учебная деятельность, проводится под 
руководством педагога. Роль учителя в данном случае заключается в организации 
субъект — субъектных отношений, в корректировке самостоятельной деятельности 
младших школьников. 

Задачи проектов:  1) научиться самостоятельной работе с различными видами 
информационных источников;  2) развивать умение анализировать, отбирать, 
сравнивать и классифицировать полученную информацию;  3) овладеть навыками 
творческого применения добытых знаний и их практического использования в жизни.   

В программах по учебным предметам предложен список вариантов проектной 
деятельности в рамках курса «Литературное чтение»: 

 Сочиняем вместе волшебную сказку 
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 "Что за прелесть эти сказки!", проект посвященный сказкам А.С.Пушкина 
 Малые жанры литературы: загадки о птицах, заклички, русские пословицы 

о природе, докучные сказки 
 "Чему можно поучиться у ...(кота, скворца, жука, пчелы) 
 Мораль и поучительность в баснях 
 Праздник поэзии 

Уже с первого класса начинается I этап - подготовка к проектной деятельности. 
Прообразом проектной деятельности для младших школьников могут стать проектные 
задания. 

Например, при изучении главы "Книги - твои друзья" перед детьми ставится 
проблема, определяется задание конкретной направленности. Учащиеся, где 
самостоятельно, а где и с помощью родителей пробуют найти ответ. Детям 
предлагались разделы "Моя домашняя библиотека", "Любимые герои книг", "Мое 
творчество - рисунки к произведениям". Детям было немного трудно, но работа их 
увлекла. У большинства появилось желание продолжить работу над созданием новых 
проектов. 

У второклассников благоприятный возраст для развития творческого мышления, 
воображения. У них наиболее эффективно осуществляется ориентирование в процессе 
обучения на воображение и мышление. На втором году обучения дети уже способны 
собирать информацию не только из устных источников, но и пользоваться 
дополнительной ненаучной литературой, изготавливать некоторые детали проекта 
самостоятельно, но всё это ещё происходит под руководством учителя. На этом этапе 
дети могут выбрать тему самостоятельно (по заранее предложенным проблемам), в 
рисунках передать эскиз модели, макета, сделать выводы о значимости проекта. Эта 
работа проводится в первой четверти второго класса. Все проекты, которые 
выполнялись до этого момента, были краткосрочными.  

Дидактический материал 12 
 
Начиная со второй четверти второго класса, можно приступить к работе над 

объёмным долгосрочным проектом. Примером служит проект Погорельцева Григория 
"Красавица осень". В презентации отражены виды работы над проектом: приметы 
осени, стихи, загадки, произведения писателей, рисунки, сочинение. Красочно и 
увлекательно прошла выставка поделок учащихся класса "Дары природы" из овощей и 
фруктов. 

 
 
 
 
При создании проекта "Люблю березку 
русскую"ученики использовали план работы: 

1. Поиск информации об обрядах и обычаях в старину, связанных с 
берёзой.  

2. Сбор народных и авторских песен и стихов о берёзе.  
3. Использование березы.  
4. Составление правил поведения в лесу, изготовление запрещающих знаков. Приметы. 
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5. Выполнение творческих работ (рисунки).  
6. Подготовка презентации, защита проекта. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Практическая работа № 16-17. Составление проекта по предмету 
«Литературное чтение» (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в 
дорожную карту 

 
Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 

предмету «Литературное чтение»  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Литературное чтение 1-4 
классы» (УМК «Школа России») 

Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Литературное чтение 1-4 классы» (УМК «Школа 
России») и подобрать темы для реализации проекта по чтению 
2. На основе лекционного материала составить этапы работы над проектом 
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3. На основе специальной учебной литературы раскрыть содержание проекта 
4. Внеси данные проекта в дорожную карту (см Приложение 1) 

 
 

Практическая работа № 18-19. Особенности проектной деятельности на уроках 
окружающего мира в начальных классах 

 
Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 

деятельности на уроках окружающего мира в начальных классах  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: дидактический материал 13.14 
 Порядок проведения: 

1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 13) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках окружающего мира в 
начальных классах: 

 Цель учебного проекта на уроках окружающего мира в начальной школе 
 Задачи учебного проекта на уроках окружающего мира в начальной школе 
 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках окружающего мира в 

начальной школе 
 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету 

«Окружающий мир» 
 Составить перечень тем проектов по математике согласно анализу программы 

«Окружающий мир 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по окружающему миру для 
обучающихся начальных классов (дидактический материал 14): 
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 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 

 
Дидактический материал 13 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) определено важнейшим приоритетом формирование у 
младших школьников метапредметных результатов, которые представлены 
универсальными учебными действиями (УУД): познавательными, регулятивными, 
коммуникативными. Уровень освоения универсальных учебных действий предполагает в 
значительной мере успешность обучения на последующих ступенях непрерывного 
образования.  

Рассмотрим особенности работы над проектами в 1-4 классах курса 
«Окружающий мир». Учебник «Окружающий мир» УМК А.А.Плешакова, Е.Н. Крючковой 
(система «Школа России») для 1 класса предполагает выполнение четырех проектов:  

 «Моя малая Родина»,  
 «Моя семья»,  
 «Мой класс и моя школа»,  
 «Мои домашние питомцы».  

Обратим внимание на тематику проектов. Опираясь на такую тематику, можно 
формировать следующие личностные результаты: осознание себя гражданином через 
формирование уважительного отношения к своей малой родине; осознание ценности 
семьи, развитие этических норм (взаимопомощи, ответственности) по отношению к 
членам своей семьи; осознание своей новой социальной роли - ученик, развитие мотивов 
учебной деятельности; формирование личной ответственности за своих питомцев. 

   С учетом этапов работы над проектом учителю необходимо решить следующие 
методические задачи: 

1. Подготовить детей к выполнению проекта (знакомство с материалами 
учебника, постановка цели, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 
работы). 

2. Оказывать помощь в выполнении проекта (при подготовке фоторассказа, 
составлении альбома, включая сбор информации, изготовление или подбор фотографий, 
оформление работы, подготовку к презентации). 

3. Провести презентацию проекта (выступления детей с сообщениями, 
иллюстрирование их наглядными материалами, обсуждение выступлений, общая оценка 
работы). 

   Методика проектной работы предполагает как коллективную деятельность 
учащихся под руководством педагога, который выступает в качестве консультанта, 
организатора, так и индивидуальную работу с привлечением членов семьи в качестве 
помощников, советчиков. Таким образом решается важная педагогическая задача: 
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учащиеся не только выполняют работу, но и учатся деловому творческому общению со 
своими сверстниками и со взрослыми. 

   Цель любого проекта - решение проблемы творческого и поискового характера. 
Поэтому учащиеся получают максимальную возможность для самореализации, для 
применения различных способностей (аналитических, художественных, 
коммуникативных), которые на уроке зачастую остаются невостребованными. 
Обязательная задача педагога при этом- дать возможность каждому участнику 
ощутить собственную значимость и необходимость в выполнении общего дела.  

   Кроме того, для учителя важно знать, что проекты, представленные в 
учебнике, можно реализовывать и в рамках внеурочной деятельности.  

   Работа над проектами является эффективным способом формирования 
универсальных учебных действий:  

- личностных; 
- регулятивных (организационных); 
- познавательных (интеллектуальных); 
- коммуникативных. 
   В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании начальной 

школы предполагается оценивание сформированности у школьников универсальных 
учебных действий. Организация систематической работы над проектами позволит 
существенно дополнить усилия учителей по формированию УУД на уроках окружающего 
мира и в результате поможет достичь хороших показателей при итоговой диагностике. 

   Кроме того, работа над проектами позволяет ученикам: 
- обрести ощущение успешности, не зависящее от текущей успеваемости; 
- научиться применять полученные знания; 
- организовывать сотрудничество с родителями, другими взрослыми на 

регулярной основе; 
- сотрудничать и вести диалог со сверстниками; 
- учитывать и понимать точку зрения своего одноклассника; 
- распределять роли при выполнении группового проекта; 
- ставить цели своей работы; 
- планировать свою деятельность для реализации проекта; 
- предъявлять результаты проектной деятельности; 
- оценивать проекты, как свои, так и своих одноклассников. 
   Главное в работе над проектами - научить школьников создавать и 

реализовывать свои замыслы. Это очень важное умение.  
   В учебнике «Окружающий мир» для 2 класса представлены 6 проектов, по три в 

каждой части учебника:  
 «Профессии»,  
 «В гости к зиме»,  
 «Живая природа зимой»,  
 «Страны мира»,  
 «Впереди лето»,  
 «Красота животных». 

   Учебник «Окружающий мир» для 3 класса включает шесть проектов, по три в 
каждой части учебника:  
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 «Богатства, отданные людям»,  
 «Разнообразие природы родного края»,  
 «Школа кулинаров»,  
 «Кто нас защищает»,  
 «Экономика родного края»,  
 «Музей путешествий».  

Тематика проектов помогает достижению важных личностных результатов, в 
том числе: осознанию себя гражданином через формирование уважительного отношения 
к Родине и ее защитникам, к своей малой родине; развитию этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости в процессе 
знакомства с биографиями выдающихся людей, отдающих богатства своей души другим 
людям; развитию мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения в 
процессе исследований природы и экономики родного края, знакомства с искусством 
кулинарии, создания «Музей путешествий». 

   Во 2 классе, работу над проектами целесообразно распределить между 
учащимися таким образом, чтобы каждый ученик в течении полугодия принял участие в 
выполнении как минимум одного проекта. При этом следует учитывать собственное 
желание детей, их интересы и склонности, а так же другие условия работы в 
конкретном классе. Следует так же иметь в виду, что проектные работы могут 
выполняться как индивидуально, так и в парах, группах или же всем классом. 
Презентация проектов предусмотрена в конце каждого полугодия.  

   Способы оформления третьеклассниками результатов выполненного проекта 
весьма разнообразны: рассказ-портрет, рассказ-биография, посвященные одному или 
нескольким людям, альбом, стенд, «Книга природы родного края», «Книга здорового 
питания», памятные листы, фотовыставка, книга «Кто нас защищает», стенгазета, 
книга-справочник «Экономика родного края», создание «Музея путешествий». По 
сравнению со 2 классом, в 3 классе эти способы оформления больше сориентированы на 
коллективное обобщение результатов индивидуальной и групповой работы, на создание 
своего рода «портфолио класса», куда каждый участник или группа участников вносят 
свой вклад. Разумеется, при этом продолжается пополнение индивидуального портфолио 
каждого ученика, однако, в соответствии с возрастными возможностями детей, более 
насыщенным и разносторонним становится взаимодействие между сверстниками, 
между сверстниками и взрослыми, возрастает и ответственность каждого участника 
проектной деятельности за общий результат. 

    Для работы над проектом и подготовки презентации в рабочей тетради 3 
класса выделены специальные развороты, которые значительно видоизменяются по 
сравнению с аналогичными разворотами в тетрадях 2 класса. Третьеклассникам 
предлагается сформулировать и записать цель проекта, указать форму работы 
(индивидуально, в парах, группах или всем классом), выделить этапы работы, 
перечислить свои обязанности по проекту, указать сроки работы и способы оформления 
результатов. Кроме того, как и во 2 классе, на этих страницах детям предлагается 
представить основные материалы по проекту (по своему усмотрению), составить и 
записать план выступления на презентации проекта, оценить свою работу, выразить 
благодарность тем, кто помогал в работе. 
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   В ходе презентации работ желательно еще шире, чем во 2 классе, использовать 
современные средства информационных и коммуникационных технологий 
(мультимедийный проектор и др.), применять которые дети могут самостоятельно (или 
с помощью взрослых). 

    В учебнике для 4 класса заложен новый уровень выполнения младшими 
школьниками учебных проектов, когда на всех этапах работы, от выбора темы до 
презентации результатов, дети имеют возможность проявить самостоятельность и 
творчески использовать приобретенный ранее опыт. 

   Тематика проектов помогает достижению важных личностных результатов, в 
том числе: осознанию себя гражданином через формирование уважительного отношения 
к Родине и ее защитникам, к своей малой родине; развитию мотивов учебной 
деятельности и личностного смысла учения в процессе исследований природы родного 
края; развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости в процессе знакомства с событиями Великой Отечественной Войны, 
подвигами наших ветеранов; развитию навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям. 

   Как уже было сказано, учебник для 4 класса не предусматривает наличия 
отдельных разворотов по каждой теме проекта. Рекомендуемые темы работ даны 
единым блоком в конце каждой части учебника. Из предложенного списка школьники 
самостоятельно выбирают тему (или темы) проекта, который будут выполнять. Таким 
образом, уже на этапе выбора темы проекта у учащихся развивается 
самостоятельность и ответственность за принятое решение. В первой части учебника 
(с.205) помещена так же памятка «Как работать над проектом», обобщающая 
имеющийся у учащихся опыт такого рода деятельности. 

   В дальнейшем каждый ученик может опираться на эту памятку как на общий 
план действий при выполнении своей проектной работы. 

   Как и в 3 классе, работу над проектами целесообразно организовать таким 
образом, чтобы каждый ученик в течение полугодия принял участие в выполнении, как 
минимум одного проекта. Познакомить детей с темами проектов необходимо заранее, в 
начале каждого полугодия, чтобы у школьников было достаточно времени для 
осознанного выбора. Тогда же (в начале первого полугодия) следует обсудить и общий 
план выполнения проекта (памятка «Как работать над проектом»). Вернуться к нему 
можно и в начале второго полугодия при знакомстве с темами проектов второй части 
учебника. 

   Проектные работы в 4 классе могут выполняться как индивидуально, так и в 
парах, группах или же всем классом. При этом дети могут работать самостоятельно 
или в сотрудничестве со взрослыми. Возросшая, по сравнению с 3 классом, степень 
самостоятельности детей не означает полного отказа от участия взрослых в 
выполнении проекта. Нужно помнить, что в 4 классе и сами темы проектов стали 
сложнее. Учителю следует нацеливать родителей, других взрослых, задействованных в 
данной работе, на максимальное раскрытие творческих способностей и практических 
умений детей, на полноценное, заинтересованное сотрудничество с ними. 
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   Презентация проектов в 4 классе, как и в 3 классе, предусмотрена в конце 
каждого полугодия. Поскольку темы проектов в 4 классе очень разнообразны, одного 
часа на проведение презентации, как правило, оказывается недостаточно. Поэтому 
желательно увеличить время презентации за счет часов, отведенных на внеурочную 
деятельность. 

   Способы оформления четвероклассниками результатов выполненного проекта 
весьма разнообразны и зависят от выбранной темы. Это может быть рассказ о 
правилах безопасности, дополненный условными знаками, памятка, альбом, 
фотовыставка, стенгазета, карта с обозначением заповедников, национальных парков, 
объектов Всемирного наследия, схема-маршрут путешествия, «Красная книга (родного 
края, России, мира)», календарь праздников семьи, макет, модель, слайд-шоу, видеофильм 
и т.д. 

   Следует иметь в виду, что в рабочей тетради для 4 класса не предусмотрено 
место для работы над проектами, как это было в тетрадях для 1-3 классов.    Все 
записи, зарисовки и т.д четвероклассники выполняют в отдельных тетрадях, альбомах, 
книгах, папках, на электронном носителе, которые в соответствии с выбранным 
способом работы готовятся индивидуально, в парах, группах или всем классом. При этом 
дети применяют умения и навыки, приобретенные ими в процессе проектной 
деятельности в предыдущих классах. 

   Учитель может предложить посмотреть прошлогодние рабочие тетради, 
чтобы правильно сформулировать и записать цель проекта, указать форму работы, 
выделить ее этапы, перечислить свои обязанности по проекту, указать сроки работы и 
способы оформления результатов, составить и записать план выступления на 
презентации проекта, оценить свою работу, выразить благодарность тем, кто помогал 
в работе. 

Важно, чтобы в ходе презентации работ дети могли самостоятельно (или с 
минимально помощью взрослых) использовать современные средства информационных и 
коммуникационных технологий (мультимедийный проектор и др.). 

Таким образом, анализ содержания работы над проектами в курсе окружающий 
мир показывает, что происходит постепенное усложнение структуры работы, 
меняется степень самостоятельности в ходе его подготовки (от совместной 
деятельности ребенка с родителями до самостоятельного приобретения знаний и 
способов действий при решении задач). 

 
Дидактический материал 14 

Рассмотрим проект « Покормите птиц зимой»  
1. Название проекта:  « Покормите птиц зимой» 
2. Руководитель проекта: Беликова Ирина Евгеньевна 
3. Учебные предметы, в рамках которых проводится работа по проекту:  
окружающий мир (биология, география), изобразительное искусство, технология, 

информатика 
4. Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект: 7-8 лет (1 класс) 
5. Тип проекта по масштабу применения: практико-ориентированный 
6. Тип проекта по продолжительности выполнения: длительный 
7. Тип проекта по характеру деятельности обучающихся: коллективный  



65 

 

8. Тип проекта по  предметно-содержательной области:   
межпредметный, надпредметный, реализуется во внеурочное время 
9. Цель проекта для учеников:  
расширить знания об окружающем мире (условия жизни животных, среда их 

обитания, питание, др.);  
оказать посильную помощь зимующим птицам-  изготовить кормушки и 

обеспечить их подкормку);  
принять участие в экологических неделях, проводимых в школе 
применить знания, полученные в урочное и внеурочное время по теме проекта, на 

практике. 
10. Цель проекта для учителя:   
обобщить и систематизировать опыт работы по организации проектной 

деятельности младших школьников; 
использовать новые формы работы в организации внеурочной деятельности 

младших школьников; 
11.  Задачи проекта:  
создать условия и формировать у обучающихся познавательный интерес и 

бережное отношение к природе; 
расширить рамки внеклассной работы с обучающимися через организацию 

конкурсов мини-проектов, рисунков, организацию выставок.; 
привлечь к участию в проекте родителей обучающихся; 
использовать разные формы участия в подготовке и оформлении результатов, 

формы представления результатов проекта; 
создать условия и формировать культуру представления результатов проектной 

деятельности, включая ИКТ-компетентность младших школьников.  
12. Планируемый результат:  
изготовить кормушки для зимующих птиц; 
представить в удобной для обучающихся форме отчет о ходе выполнения 

проекта: фотоотчет, презентация, рекомендации, комментарии, т.д.; 
подготовка и защита мини-проектов в рамках классного конкурса проектов; 

Введение 
Обоснование темы проекта. Интерес детей младшего школьного возраста к теме 

о животных, включая информацию о диких и домашних животных, и естественное 
желание детей оказать посильную помощь животным, нуждающимся в помощи 
человека.  

Идея разработки и участия в данном проекте появилась по той причине, что дети 
младшего школьного возраста проявляют естественный интерес к миру животных.  В 
рамках выполнения программы по предмету окружающий мир обучающиеся 1 класса 
получили задание изготовить кормушку для птиц. Это задание полностью 
соответствовало идее большого экологического проекта, который учениками класса 
было решено назвать «Покормите птиц зимой».  

Активное участие во всех последующих запланированных мероприятиях проекта 
подтвердило тот факт, что тема проекта востребована. Идея такого проекта нашла 
свое дальнейшее развитие во многих мероприятиях. Данный проект позволил расширить 
рамки работы с обучающимися через использование форм работы практической 
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направленности (изготовление кормушек разных видов), использование возможностей 
ИКТ (подготовка презентаций), опыт презентации и защиты своего проекта, участие в 
конкурсе.  

Особенность организации работы с обучающимися класса и их родителями 
заключается в том, что участие во всех мероприятиях проекта проходило на 
добровольной основе с учетом интересов и возможностей не только самих обучающихся, 
но и их семей. 

Актуальность. Необходимо формировать у младших школьников познавательный 
интерес и бережное отношение к природе, используя возможности урочной и внеурочной 
деятельности. В процессе реализации данного проекта расширяются его возможности , 
что позволяет решать многие задачи воспитания обучающихся, включая формирование 
активной жизненной позиции младших школьников.  

Участники: обучающиеся, родители обучающихся. 
Направления деятельности в рамках проекта:  
урочная деятельность,  
акции экологической направленности, 
выполнение мини-проектов, 
конкурсы,  викторины 
Описание проекта 
1 этап, подготовительный 
Определение темы, целей, задач проекта, направлений деятельности в рамках 

реализации проекта, планирование своей работы.  
На уроке окружающего мира дети получили задание по изготовлению кормушки 

для птиц, которое послужило началом большого проекта. Детям было предложено 
назвать дело, которым им было бы интересно заниматься. Ребята предложили не 
только сделать кормушки, но повесить их около своих домов, в школьном саду и 
подкармливать зимующих птиц. Чем же именно можно заниматься, выполняя этот 
проект? С какой целью можно выполнить этот проект? Узнавать что-то новое о 
животных, но самое главное – помогать им, заботиться о зимующих птицах. Обсудили, 
какие методы юного исследователя можно использовать: «подумай сам», «спроси у 
другого», «понаблюдай», «прочитай», «найди в Интернете»Чтобы реализовать цели 
проекта, необходимо решить некоторые задачи. И снова прошло коллективное 
обсуждение. Ребята решили, что важно бережно относиться к природе. Дела наши 
могут быть не только полезными, но и интересными, а для этого решили организовать 
разные мероприятия: конкурсы. Конечно же, необходима помощь и поддержка 
родителей. Каждый ученик сможет поделиться с одноклассниками тем, как он выполнял 
то или иное задание, кто ему помогал, что удалось сделать хорошо, а что вызвало 
затруднения и т.д., поэтому решили представлять свои мини-проекты на классном 
конкурсе в удобной для каждого форме (сообщение, фото- отчет, презентация, плакат, 
иная форма). 

Направления деятельности. Решили, что проект будет состоять из нескольких 
акций, а сам проект можно реализовывать на протяжении всего учебного года. Все 
будет зависеть от того, какие акции сможем организовать сами или примем участие в 
школьных акциях или неделях.  
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Консультирование. Обсудили, как поступить, если будут возникать трудности, с 
которыми сами не справимся. Было решено обратиться за помощью к специалистам: 
учителю биологии Гаврюшиной Татьяне Алексеевне. В процессе обсуждения было решено 
обязательно обращаться за помощью к родителям. Выяснилось, что мама Валькевич 
Сергея  работает в педагогическом колледже, она учитель биологии. Светлана 
Владимировна с удовольствием откликнулась на просьбу консультировать нас по ходу 
реализации проекта, помогать в организации мероприятий. 

2 этап, реализация проекта 
Организация и участие в акциях (неделе), практическое выполнение мини-

проектов. 
Организация, проведение и участие в выставках и конкурсах. 
Оформление результатов выполненной работы. 
 
Каждое мероприятие (акция, др.) проходило по плану, который обсуждался всем 

классом.  
Акция «Помоги птицам зимой»: 
1. организационный этап: 
задание получено на уроке окружающего мира, 
определяем название акции, критерии выполнения задания, 
2. практический этап: 
практическое выполнение задания: изготовление кормушек, вывешивание 

кормушек, подкормка птиц, обмен информацией о типах кормушек и способах их 
изготовления  

в процессе выполнения задания узнаем что-то новое, используя подходящие 
методы, делимся «находками» и «открытиями» с одноклассниками, 

3. заключительный этап: 
отчет о проделанной работе (сообщение, фотоотчет, инструкция по 

изготовлению кормушки), 
выставка работ (отчеты, фотографии, демонстрация кормушек), 
защита проектов, 
работа жюри, подведение итогов.  
3 этап, заключительный 
1. Выполнение и оформление результатов мини-проектов, акций. Помощь 

родителей. 
2. Презентация (промежуточных) результатов проекта.  
3. Подведение итогов реализации проекта. Родительское собрание. 
Участие родителей в данном проекте было выражено в следующих формах:  
оказание помощи в изготовлении кормушек, подготовке и оформлении 

результатов мини-проектов (презентации, фотоотчеты),  
Заключение 

Практическая значимость проекта 
Цель проекта для обучающихся достигнута:  
обучающиеся расширили свои знания об окружающем мире, применяли полученные 

знания на практике; 
оказали посильную помощь зимующим птицам;. 
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Цель проекта для учителя достигнута:   
обобщается и систематизируется опыт работы по организации проектной 

деятельности младших школьников, 
использованы новые формы работы в организации внеурочной деятельности 

младших школьников, 
работа по реализации данного проекта была организована в тесном 

сотрудничестве с учителем биологии Гаврюшиной Т.А. 
Задачи проекта выполнены: 
были созданы условия для формирования у обучающихся познавательного интереса 

и бережного отношения к природе; 
расширены рамки внеклассной работы с обучающимися (организация конкурса 

мини-проектов, рисунков); 
       *       в реализации проекта приняли участие родители обучающихся;  
использовались разные формы участия в подготовке и оформлении результатов, 

формы представления результатов проекта; 
были созданы условия для формирования культуры представления результатов 

проектной деятельности, включая ИКТ-компетентность младших школьников. 
Планируемые результаты проекта представлены в форме:  
изготовлено 22 кормушки для зимующих птиц; 
была организована подкормка птиц в зимний период и в марте, когда снова выпал 

снег; 
отчеты о ходе выполнения проекта были представлены в форме фотоотчетов 

(фотографии размещены на сайте школы), презентаций 
 
Паспорт проекта 
1. Название проекта:  « Школа здоровья, что это значит?» 
2. Руководитель проекта: Беликова Ирина Евгеньевна 
3. Учебные предметы, в рамках которых проводится работа по проекту:  
окружающий мир,  история, изобразительное искусство,  музыка, технология, 

информатика 
4. Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект: 7-8 лет (1 класс) 
5. Тип проекта по масштабу применения: практико-ориентированный 
6. Тип проекта по продолжительности выполнения: длительный 
7. Тип проекта по характеру деятельности обучающихся: коллективный  
8. Тип проекта по  предметно-содержательной области:   
межпредметный, надпредметный, реализуется во внеурочное время 
Задачи: 
- сформировать навыки наблюдения и экспериментирования в процессе поисково-

познавательной и исследовательской деятельности, навыки работы в парах; 
- обобщить полученную информацию и организовать работу по реализации 

проекта; 
- воспитывать уважение к результатам труда. 
Познавательные УУД: Овладение умением оценивать информацию, выделять в ней 

главное. Отрабатывать навыки выполнения исследования 
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Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и вклад 
в общее выполнение проекта. 

Регулятивные УУД: умение организовывать выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, обмениваться информацией 
с одноклассниками 

 Цель проекта для учителя:   
обобщить и систематизировать опыт работы по организации проектной 

деятельности младших школьников; 
использовать новые формы работы в организации внеурочной деятельности 

младших школьников; 
. Планируемый результат:  
представить в удобной для обучающихся форме отчет о ходе выполнения 

проекта: фотоотчет, презентация, рекомендации, комментарии, т.д.; 
подготовка и защита мини-проектов в рамках классного конкурса проектов; 
Краткая аннотация проекта  
Данный проект способствует развитию межличностного взаимодействия и 

сотрудничества, развивает умение действовать в интересах своего коллектива и 
контролировать уровень личной ответственности в постановке и решении 
поставленных задач. В процессе работы над проектом "Моя школа" учащиеся учатся 
добывать, выбирать наиболее подходящую информацию по данной теме, работают с 
различными источниками 

Введение 
Обоснование темы проекта. Первоклассники впервые переступили порог школы,  

широко раскрытыми глазами они всматриваются в открытые двери классных 
кабинетов,  им хочется узнать, что таит в себе этот неизведанный мир. Почему бы ни 
помочь им в этом?! 

Идея разработки и участия в данном проекте появилась по той причине, что дети 
младшего школьного возраста проявляют естественный интерес ко всему новому.  В 
рамках выполнения программы по предмету окружающий мир обучающиеся 1 класса 
получили задание выполнить проект « Моя школа». Это задание полностью 
соответствовало идее большого проекта, который учениками класса было решено 
назвать «Школа здоровья – что это значит?».  

Активное участие во всех последующих запланированных мероприятиях проекта 
подтвердило тот факт, что тема проекта востребована. Идея такого проекта нашла 
свое дальнейшее развитие во многих мероприятиях. Данный проект позволил расширить 
рамки работы с обучающимися через использование форм работы практической 
направленности (выращивание цветов для школы), использование возможностей ИКТ 
(подготовка презентаций), опыт презентации и защиты своего проекта, участие в 
конкурсе.  

Особенность организации работы с обучающимися класса и их родителями 
заключается в том, что участие во всех мероприятиях проекта проходило на 
добровольной основе с учетом интересов и возможностей не только самих обучающихся, 
но и их семей. 
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Актуальность. Необходимо формировать у младших школьников познавательный 
интерес и бережное отношение к природе, используя возможности урочной и внеурочной 
деятельности. В процессе реализации данного проекта расширяются его возможности , 
что позволяет решать многие задачи воспитания обучающихся, включая формирование 
активной жизненной позиции младших школьников.  

Участники: обучающиеся, родители обучающихся. 
Направления деятельности в рамках проекта:  
урочная деятельность,  
экскурсия «Загляните в школьный музей» 
конкурсы творческой  направленности, 
выполнение мини-проектов, 
викторины «Наша школа»  
Описание проекта 
1 этап, подготовительный 
Определение темы, целей, задач проекта, направлений деятельности в рамках 

реализации проекта, планирование своей работы.  
На уроке окружающего мира детям было предложено выполнить проект « Моя 

школа». Ребята предложили коллективное выполнение данного проекта. С какой целью 
можно выполнить этот проект? Узнавать много нового и интересного о родной школе, 
но самое главное – подарить любимой школе частичку своей души: было принято 
решение своими руками вырастить для школы цветы. Обсудили, какие методы юного 
исследователя можно использовать: «спроси у другого», «понаблюдай», «прочитай», 
«найди в Интернете». Чтобы реализовать цели проекта, необходимо решить некоторые 
задачи. И снова прошло коллективное обсуждение. Ребята решили, что необходимо 
хорошо знать историю своей школы. Дела наши могут быть не только полезными, но и 
интересными, а для этого решили организовать разные мероприятия: конкурсы, 
экскурсии, викторины. Конечно же, необходима помощь и поддержка родителей. 
Каждый ученик сможет поделиться с одноклассниками тем, как он выполнял то или 
иное задание, кто ему помогал, что удалось сделать хорошо, а что вызвало затруднения 
и т.д., поэтому решили представлять свои мини-проекты на классном конкурсе в удобной 
для каждого форме (сообщение, фото- отчет, презентация, плакат, иная форма). 

Направления деятельности. Решили, что проект будет состоять из нескольких 
акций, а сам проект можно реализовывать на протяжении всего учебного года. Все 
будет зависеть от того, какие акции сможем организовать сами или примем участие в 
школьных акциях или неделях.  

Консультирование. Обсудили, как поступить, если будут возникать трудности, с 
которыми сами не справимся. Было решено обратиться за помощью к специалистам: 
учителю истории Уточкиной Татьяне Васильевне, руководителю школьного музея  
Исаевой Татьяне Александровне. В процессе обсуждения было решено обязательно 
обращаться за помощью к родителям. Выяснилось, что многие родители – это 
выпускники нашей школы, и им есть, чем с нами поделиться. 

2 этап, реализация проекта 
Организация и участие в акциях (неделе), практическое выполнение мини-

проектов. 
Организация, проведение и участие в выставках и конкурсах. 
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Оформление результатов выполненной работы. 
Каждое мероприятие (акция, др.) проходило по плану, который обсуждался всем 

классом.  
3 этап, заключительный 
1. Выполнение и оформление результатов мини-проектов, акций. Помощь 

родителей. 
2. Презентация (промежуточных) результатов проекта.  
3. Подведение итогов реализации проекта. Родительское собрание. 
Участие родителей в данном проекте было выражено в следующих формах:  
оказание помощи в подготовке и оформлении результатов мини-проектов 

(презентации, фотоотчеты),  
Заключение 
Практическая значимость проекта 
Цель проекта для обучающихся достигнута:  
обучающиеся расширили свои знания о школе 
выращены комнатные растения;. 
Цель проекта для учителя достигнута:   
обобщается и систематизируется опыт работы по организации проектной 

деятельности младших школьников, 
использованы новые формы работы в организации внеурочной деятельности 

младших школьников, 
работа по реализации данного проекта была организована в тесном 

сотрудничестве с учителями Уточкиной Т.В., Исаевой Т.А.. 
Задачи проекта выполнены: 
были созданы условия для формирования у обучающихся познавательного интереса  
расширены рамки внеклассной работы с обучающимися (организация конкурса 

мини-проектов, рисунков); 
       *       в реализации проекта приняли участие родители обучающихся;  
использовались разные формы участия в подготовке и оформлении результатов, 

формы представления результатов проекта; 
были созданы условия для формирования культуры представления результатов 

проектной деятельности, включая ИКТ-компетентность младших школьников. 
Планируемые результаты проекта представлены в форме:  
выращены комнатные растения, которые украсили холл школы  
отчеты о ходе выполнения проекта были представлены в форме фотоотчетов 

презентаций 
План работы учителя по подготовке проекта. 
1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта. 
2. Разработка  плана движения  к  цели  (обсуждение плана работы с родителями) 
3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 

проекта. 
4. Составление плана-схемы проекта. 
5. Сбор, накопление материала. 
6. Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 
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7. Задания для самостоятельного выполнения. 
8. Презентация проекта, открытое занятие. 
Особенности работы учителя над проектом. 
  1. Глубоко изучить тематику проекта. 
  2. При  составлении  совместного  плана  работы  с  детьми  над проектом 

поддержать детскую инициативу. 
  3. Заинтересовать   каждого   ребёнка   тематикой   проекта, поддерживать его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 
  4. Создать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный 

отклик. 
  5. Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с 

опорой на детский личный опыт. 
  6. Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения 

проблемы: ребёнок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. 
  7. Соблюдать  принцип  последовательности  и  регулярности  в работе над 

проектом. 
  8. В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребёнком, 

используя индивидуальный подход. 
  9.  Развивать творческое воображение и фантазию детей. 
10. Творчески   подходить   к реализации  проекта;  ориентировать детей на 

использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 
11. Ненавязчиво  вовлекать  родителей  в  совместную  работу  над проектом, 

создавая радостную атмосферу совместного с ребёнком творчества. 
Памятка для родителей 
Если  ваш ребёнок участвует в создании проекта, то какова роль? 
   Проект - это самостоятельная деятельность ученика, однако задача родителя - 

знать суть этой деятельности, её этапов, требований к процессу и результату 
выполнения, чтобы быть готовым к содействию своему ребёнку, если он обратится к 
вам за помощью. Помните: вы играете роль источника информации наравне с прочими - 
такими, как книги, фильмы, Интернет и др.Право свободного выбора источника 
информации предоставляется ребёнку!   В  помощь родителям составлены буклеты по 
темам проектов 1 класса. 

 
 

Практическая работа № 20. Особенности проектной деятельности на уроках 
окружающего мира в начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

 
Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 

деятельности на уроках окружающего мира в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
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для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: дидактический материал 15,16 
1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 15) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках окружающего мира в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

 Цель учебного проекта на уроках окружающего мира в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 Задачи учебного проекта на уроках окружающего мира в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках окружающего мира в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету 
«Окружающий мир» 

 Составить перечень тем проектов по математике согласно анализу программы 
«Окружающий мир 1-4 классы» (УМК «Школа России») 

3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по окружающему миру для 
обучающихся в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования (дидактический материал 16): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 

 
Дидактический материал 15 

Как показывает практика и исследования многих ученых наибольший интерес у 
обучающихся вызывает деятельность практического характера, изучение окружающего 
мира. Детям нравится работать с тем материалом, который они могут перенести в 
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реальную жизнь, который найдет непосредственное применение в их жизни. В программе 
«Окружающий мир» раскрывается многосторонняя ценность природы для человека, в 
том числе и для здорового образа жизни людей. 

Метод проектов является эффективным средством развития познавательного 
интереса обучающихся с ЗПР на уроках окружающего мира, это некоторый способ 
достижения дидактической цели через детальную разработку обозначенной проблемы, 
которая должна завершиться реальным, практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом. 

При организации проектной деятельности на уроках окружающего мира при 
работе с детьми с ЗПР, учителем ставится следующая цель: создать условия для 
самовыражения, самореализации каждого ученика и для развития самостоятельной 
деятельности. 

Цель эта может быть достигнута:  
- через проживание детьми ситуации успеха не на словах, а на деле, через чувство 

собственной значимости, успешности, способности преодолевать различные проблемные 
ситуации 

- через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также личностного 
роста в процессе выполнения проектного задания, поэтому все обучающиеся класса 
участвуют в проектной деятельности в зависимости от своих возможностей и 
способностей. 

Реализации поставленной цели способствует решение следующих задач: 
 Развитие инициативности и активности обучающихся 
 Развитие навыков проектно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 
практике; 

 Развитие у обучающихся самостоятельной познавательной деятельности 
Проекты, на уроках окружающего мира, отличаются друг от друга: 

 результатом: 
— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты и т. д.); 
— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, интеллектуально-
познавательные игры и т. д.); 
числом детей: 
— индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного 
человека); в дальнейшем персональные изделия объединяются в коллективный продукт 
(например, выставка работ учащихся); 
— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин 
и т. д.); 
— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и 
репетициями, одна большая общая поделка и т. д.); 

 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 
 числом этапов  
 соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 
 необходимостью привлечения взрослых. 
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Проектная деятельность на уроках окружающего мира в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования включает в себя несколько 
этапов.       

На первом этапе внедрения проектного метода основная роль принадлежит 
учителю. Им же определяются темы. В основном они касаются какого-либо 
теоретического вопроса школьной программы. В дальнейшем тематика проектов в 
может предлагаться самими детьми. На этом этапе дети знакомятся со спецификой 
проектной деятельности, происходит распределение детей на инициативные группы.  

Второй этап направлен на формулирование темы и целей деятельности. 
Целеполагание (выделение цели с помощью учителя.) построение зависит от содержания 
урока. 

Третий этап является подготовительным. Составляется план деятельности по 
разработке проекта. На дальнейших уроках этот план лишь корректируется при 
необходимости. Далее определяются основные разделы проекта.  

Четвертый этап представляет собой этап собственно проектной 
деятельности. Выполнение проекта (конкретное практическое дело, либо ряд 
практических шагов к намеченной цели.)  

Пятый этап - практическое применение разработанного проекта. 
Шестой этап представляет собой самоанализ проектной деятельности. В ходе 

самоанализа дети получают положительные и отрицательные стороны своей 
деятельности. 

Седьмой этап заключается в подведении итогов всей работы в целом. Так же на 
этом проектной деятельности проводится рефлексия. Анализируется деятельность 
детей, выявляются недостатки, положительные стороны, подводятся итоги.  

С учетом этапов работы над проектом учителю необходимо решить следующие 
методические задачи: 

1. Подготовить детей к выполнению проекта (знакомство с материалами 
учебника, постановка цели, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 
работы). 

2. Оказывать помощь в выполнении проекта (при подготовке фоторассказа, 
составлении альбома, включая сбор информации, изготовление или подбор фотографий, 
оформление работы, подготовку к презентации). 

3. Провести презентацию проекта (выступления детей с сообщениями, 
иллюстрирование их наглядными материалами, обсуждение выступлений, общая оценка 
работы). 

Так, в работе над проектом по разделу “Наши питомцы” 1 класс, на 1-м этапе 
детям предлагаются следующие темы: 

•Аквариумные рыбки. 
•Пернатые питомцы. 
•Все о кошках. 
•Все о собаках. 
Также дети могут использовать свои варианты тем. 
2-й этап – после того как определены темы работы, учащиеся обосновывают свой 

выбор, обсуждают возможные источники информации; далее происходит отбор 
необходимой информации, сортировка материала. 
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3-й этап – написание сочинений типа “Любимый щенок”, создание фотоальбомов 
“Человек заводит друга”, оформление стендов, написание газет, выставка рисунков. 

4-й этап – защита исследовательских работ в классе на обобщающем уроке 
окружающего мира. 

5-й этап – анализ выполненной работы и поощрение учеников. 
Каждому учащемуся я выдаю памятку рабаты над проектом. 
Например, при организации проекта «Золотое кольцо России», учащиеся делятся 

на группы. Каждая группа получает задание представить один из городов «Золотого 
кольца».  

В результате самостоятельных исследований учащиеся ответят на 
основополагающий и проблемные вопросы, научатся самостоятельно или с минимальной 
помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться необходимыми информационными 
интернет-ресурсами.  

Результатом работы над проектом должно стать:  
а) знания и умения по теме «Золотое кольцо России»;  
б) умение безопасного использования поисковых служб Интернета;  
в) умение оформлять результаты своего труда; 
г) умение представлять свою работу зрителям (одноклассникам, учителю) – 

защита проекта.  
д) Урок – проект, на котором процессе представления каждого города учащиеся 

составляют кластер – своеобразный буклет, в котором указывается название города, 
герб города и основные достопримечательности.  

Авторы проекта расширят свой кругозор, приобретут позитивный социальный 
опыт, получат возможность реального действия в обществе. В ходе реализации проекта 
у них будут формироваться информационно-коммуникативные компетентности. 

Осуществление проекта позволит решить задачи воспитания активной 
жизненной позиции ребят, формирования понимания исторической значимости 
Российских городов для будущих поколений. 

 
Дидактический материал 16 

Для выполнения проекта «Природные зоны» учащиеся делятся на группы (в 
соответствии с каждой природной зоной), где каждый участник выбирает 
определенную роль: географ, синоптик, почвовед, зоолог, биолог, эколог.  

На следующем этапе обучающиеся изучают и находят необходимую информацию. 
Учащиеся работают самостоятельно дома, но могут прибегнуть к помощи 

родителей или учителя. 
Далее  учащиеся работают в группах, выполняя творческое задание: создание 

презентации по изученной природной зоне Содержание презентации: 
1) титульный лист - название природной зоны; 
2) общая характеристика природной зоны; 
3) месторасположение природной зоны; 
4) характеристика климата; 
5) характеристика почвы; 
6) информация о растительном мире (самые распространенные растения в 

данной природной зоне); 
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7) информация о животном мире (самые распространенные виды животных, 
птиц); 

10) состав команды. 
Презентация может быть создана в офисном приложении PowerPoint  
Потом происходит защита проекта на уроке. Каждый участник команды 

презентует свою часть изученного материала. 
Итогом этой работы является урок – проект, на котором учащимся необходимо 

выполнить следующие здания: 
Учащиеся делятся на группы. 
Каждая группа получает описание природной зоны, с которой будет работать на 

уроке, определяет ее название. (название приклеивается на карту природных зон)  
Каждой группе необходимо из предложенного набора растений и животных 

определить и также разместить на карте природных зон те, которые соответствуют 
природной зоне группы. 

Далее учитель говорит о том, что существование растений и животных 
ограничено территорией той или иной природной зоны. Человек же такими условиями не 
ограничен и может проживать, и развивать свою деятельность, практически, везде.  

Составить кластер: влияние деятельности человека на природную зону каждой 
группы; какие меры нужно принять, чтобы уменьшить вред, причиняемый человеком 
окружающей среде. 

Данная работа показывает, что природные зоны диктуют виды хозяйственной 
деятельности человека. Для того чтобы сохранить красоту окружающего мира нужно 
минимизировать человеческую деятельность и как можно бережней относится к 
окружающей среде. 

Таким образом, анализ содержания работы над проектами в курсе окружающий 
мир показывает, что происходит постепенное усложнение структуры работы, 
меняется степень самостоятельности в ходе его подготовки (от совместной 
деятельности ребенка с родителями до самостоятельного приобретения знаний и 
способов действий при решении задач). 

Проектная деятельность на уроках окружающего мира позволяет обучающимся в 
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
расширить рамки учебника, проследить связь между различными школьными 
дисциплинами, способствует формированию ключевых компетенций учащихся, выводит 
учебно-воспитательный процесс из стен школы в окружающий мир. Кропотливая 
работа над учебными проектами полностью себя оправдывает: она создает 
благоприятные условия для лучшего взаимодействия между учителем и учащимися, 
повышает самооценку, укрепляет чувство собственного достоинства, повышает 
качество знаний, общее развитие учащихся, подталкивает детей к самостоятельному 
поиску информации и, как следствие, является весьма эффективным средством развития 
познавательного интереса младших школьников. 
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Практическая работа № 21-22. Составление проекта по предмету 
«Окружающий мир» (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в 
дорожную карту 

Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 
предмету «Окружающий мир»  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Окружающий мир 1-4 
классы» (УМК «Школа России») 

Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Окружающий мир 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
и подобрать темы для реализации проекта по естествознанию 
2. На основе лекционного материала составить этапы работы над проектом 
3. На основе специальной учебной литературы раскрыть содержание проекта 
4. Внеси данные проекта в дорожную карту (см Приложение 1) 

 
 
Практическая работа № 23. Особенности проектной деятельности на уроках 

технологии в начальных классах и в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 
деятельности на технологии в начальных классах и в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
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ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: дидактический материал 17,18 
Порядок проведения: 

1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 17) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках технологии в 
начальных классах и в начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования: 

 Цель учебного проекта по технологии в начальной школе 
 Задачи учебного проекта по технологии в начальной школе 
 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках технологии в 

начальной школе 
 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету 

«Технология» 
 Составить перечень тем проектов по технологии согласно анализу программы 

«Технология 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по технологии для 
обучающихся начальных классов (дидактический материал 18): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 

 
Дидактический материал 17 

В современной педагогике метод проектов используется как компонент системы 
образования. ФГОС II поколения ставят задачу сформировать компетенции младшего 
школьника: научить принимать решения, быть коммуникативным, мобильным, 
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заниматься проектной деятельностью. «Проект» в рамках образовательной 
деятельности есть особое результативное действие, совершаемое в специально 
организованных педагогом безопасных условиях, которые дают ребёнку возможность 
действовать самостоятельно и получать результат. Этот результат можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 
результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать 
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 
устанавливать причинно-следственные связи.  

Уже давно в образовательных кругах обсуждается вопрос о введении новых 
стандартов. И вот, наконец, они уже сформулированы. Вот основные требования к 
курсу технологии по новым стандартам:  

 Технология должна быть практическим базовым курсом для формирования 
у школьников УУД (универсальных учебных действий). 

 Технология должна быть интегративным курсом, большое внимание 
должна уделять взаимосвязи с другими предметами, такими как: русский 
язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 
изобразительное искусство. 

 Вместо действий по шаблону должна быть индивидуализация творческих 
возможностей.  

 Большое внимание нужно уделять коллективному творчеству детей, 
работам в парах, в малых и больших группах. 

Задачи курса “Технологии” включают в себя формирование у учащихся навыков 
работы с новыми инструментами и материалами, расширение знаний о трудовой 
деятельности человека в различные исторические периоды (ремесла, народные промыслы 
и т.д.), знакомство с историко-культурным наследием России и осмысление и освоение 
этапов проектной деятельности. Дети изучают и учатся работать с природными 
материалами и материалами, являющимися результатом труда человека, знакомятся с 
видами профессиональной деятельности человека начиная с древних времен и 
осмысливают их значение для общества. А главное — знакомство это происходит через 
призму практической деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета 
“Технология” ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве и 
многообразии. 

Еще одной важной особенностью курса “Технология” является наличие 
материала, позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной 
деятельности. Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения 
проектной деятельности сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. 
Результатом обучения становится не только освоение приемов работы с новыми 
материалами и инструментами, но и формирование навыков работы над проектом: 
продумывание идеи проекта, анализ готового изделия, построение плана работы, 
непосредственно выполнение работы и, наконец, ее презентация, анализ и оценка, т.е. 
приемов работы от замысла до презентации поделки.  

Давайте рассмотрим, какие бывают разновидности проектов. 
• Виды проектов по характеру деятельности:  
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Проект практической направленности (например, изготовление салфетниц для 
школьной столовой). 

Исследовательский проект (сравнение орнаментов в искусстве разных народов). 
Информационный проект (история какого-либо вида рукоделия, ремесла, 

промысла, материала). 
Творческий проект (создание панно в какой-либо технике). 
• Виды проектов по длительности:  
Мини-проекты (один урок или часть урока); 
Краткосрочные проекты (4—6 уроков); 
Долгосрочные проекты (четверть, триместр или полугодие). 
Все проекты могут выполнятся как в группах, так и индивидуально. 
 Продукт проектной деятельности:  
Изделие прикладного творчества (панно, игрушка, изделие бытового назначения и 

проч.). 
Видеофильм (как делают кукол). 
Выставка (работы, иллюстрирующие технику или тему). 
Газета (стенная с рисунками, текстом, фото и пр.). 
Игра (моделирование деятельности фирмы по производству чего-либо). 
Коллекция (инструментов и приспособлений, видов материалов, например, 

бумаги). 
Модель (здания, автомобиля, корабля и проч.). 
Мультимедийный продукт (фото, видео, компьютерная графика). 
Театральная постановка (кукольный спектакль со своими изделиями). 
Справочник (например, способы работы с пластилином с примерами всех техник). 
Сравнительно-сопоставительный анализ (сравнение техник вышивки и изонити). 
Учебное пособие (комплект выкроек к мягким игрушкам). 
Использование в процессе обучения технологии проектной деятельности создает 

условия для формирования общих учебных навыков (алгоритма учебных действий), 
навыков самоконтроля и самооценки, способствует формированию личностных качеств 
(аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т.д.), позволяет научить детей 
общаться, развивать универсальные учебные действия. Кроме того, ребенок усваивает 
содержание учебного предмета в активной познавательной деятельности: играя, 
конструируя, проектируя один, вместе с товарищами и учителем в классе или с 
родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам вырабатывает его путем 
поиска информации, проведения опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь 
вести диалог, делать выводы, проверять себя, демонстрировать итоги своей работы, 
результат своего труда — поделку, изделие, защищать проект на выставке, в классе, 
школе. 

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных действий, 
строгое выполнение технологии реализации и в то же время достаточная свобода 
творчества ученика. Организовать жесткое выполнение плана, правил, инструкций и в 
то же время помочь учащимся реализовать свою творческую индивидуальность в работе 
— вот в чем должен проявиться профессионализм учителя. 

Приступая к работе над проектом, учитель должен, прежде всего, определить 
цель всей работы: зачем нужно создавать это изделие, почему мы делаем его как 
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проект. Замысел проекта возникает внутри учебной деятельности как логическое 
завершение учебной темы, но в то же время, имея практическую направленность, он 
выходит за рамки учебного процесса и является значимым для ученика. Это позволяет 
мотивировать учащихся на создание проекта и достичь положительного результата. В 
процессе работы параллельно решается задача речевого развития детей, выработки 
навыков анализа и планирования работы, поэтому следует обсудить с ними все этапы 
работы, обратив внимание на те из них, выполнение которых требует от учеников 
наибольших усилий. После завершения работы следует проанализировать и оценить 
выполненное изделие. Все это поможет ребенку осознать важность своего труда, 
осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. Это 
послужит мотивацией к работе, будет способствовать развитию трудовых навыков 
учащихся, речи, познавательных способностей и умения учиться. С этой же целью 
полезно предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, сестре, бабушке и др.), как он 
работал над изделием, что было особенно трудно, что получилось хорошо, а что не 
удалось. 

Работа над проектом на уроках технологии включает в себя несколько этапов:  
— подготовительный (определение цели, постановка задач, анализ готового 

изделия, определение ресурсов, планирование работы);  
— реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, промежуточное 

обсуждение результатов, оформление работы);  
— презентация результатов проекта (значимость работы, где и как ее можно 

использовать);  
— оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и 

последовательность операций, использование материалов и инструментов, 
эстетичность работы, активность каждого участника, характер общения и 
взаимопомощи при выполнении работы, презентация работы).  

Важной частью проектной деятельности является умение рассказать о своей 
работе, представить свой проект, защитить его. Публичную защиту проекта обычно 
называют презентацией. Зачастую, презентация превращается в краткий пересказ своей 
работы. Однако, формы представления работы могут быть настолько оригинальны и 
разнообразны, что в конкурсе проектов именно яркая презентация играет иногда 
решающую роль в привлечении внимания ко всей работе. 

Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде:  
Мини-спектакля по теме проекта, сказки или истории об изделии или образе; 
Демонстрации видеофильма; 
Мастер-класса, демонстрирующего технологию или процесс изготовления 

изделия; 
Путешествия (например, воображаемое путешествие в Китай, чтобы узнать 

историю происхождения шёлка); 
Экскурсии (в мастерские); 
Рекламы (рекламная компания изготовленного продукта):  
Устная (объявление, рассказ, стихи); 
Письменная (плакат, газета, листовка и проч.); 
Рекламный ролик; 
Рекламные сувениры. 
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Ролевой игры (в фирму, в производство); 
Соревнования (две группы детей выполняют изделие разными способами); 
Телепередачи (можно играть в известную передачу или изобразить программу на 

каком-то телеканале, например, “Планета животных”. Героем этой передачи может 
быть поделка животного). 

Интервью (с автором изделия, с потребителем). 
Итак, проект, как правило, состоит из двух основных частей: сам проект и его 

презентация. Умение представить свой продукт является очень важной составляющей 
работы. Поэтому продумывать презентацию нужно одновременно с разработкой идеи 
проекта. Детей нужно постоянно приучать рассказывать о своей работе. Помимо 
развития речи, это вызывает повышение осознанности своих действий. Это иногда 
влияет и на сам процесс создания изделия. Когда ребёнок знает, что ему нужно будет 
рассказать о своей поделке, он начинает более тщательно продумывать шаги, 
подбирать материалы. Если это художественная работа, то попросите рассказать о 
замысле, о чувствах, о том, что лучше всего удалось. 

Полезно вносить в уроки технологии экономический момент. В системе Занкова 
разработан факультатив по экономике Татьяной Викторовной Смирновой . Она 
написала удивительные экономические сказки. В них даже самым маленьким детям с 
первого класса объясняются в сказочной форме основные экономические закономерности 
и понятия. Особенностью сказок является их глубокая нравственная основа. Несмотря 
на то, что герои сказок активно учатся грамотному ведению бизнеса, для них 
общечеловеческие ценности гораздо выше, чем получение прибыли любой ценой. Многие 
экономические темы, такие как реклама, конкуренция, оказание услуг, открытие своего 
дела прекрасно можно практически проиллюстрировать и обыграть на уроках 
технологии. Дети с большим удовольствием и со знанием дела мастерят не просто 
поделку, а изготавливают полезный продукт, проводят маркетинговые исследования, 
сочиняют рекламу.  

Обучение работе над проектом позволяет развить различные способности 
ребенка: личностные, коммуникативные, технологические, социальные, художественные 
и др. Проектируя, ребенок учится формулировать цель, соотносить поставленную цель с 
условиями ее достижения, выстраивать программу действий в соответствии с 
собственными возможностями, добиваться реализации цели, безусловного завершения 
работы, различать виды ответственности внутри своей учебной деятельности. 

Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. Учитывая это, 
необходимо предоставлять ребенку максимум самостоятельности, помогая ему при 
изготовлении некоторых изделий, а не выполнять вместо него ту часть работы, 
которая ему по силам. Здесь важен сам процесс изготовления, когда развитие 
произвольных движений руки действительно оказывает положительное влияние на 
развитие внимания, воли, аккуратности и мышления детей. При этом нужно 
позаботиться о том, чтобы работа вызывала положительные эмоции у детей (хвалить 
за каждую удачу, за выдержку и внимание, воздерживаться от нелестных замечаний и 
т.д.). 

Учителю надо помнить, что в ходе занятий по изготовлению доступных ребенку 
изделий следует развивать его глазомер, мелкие мышцы руки, речь и необходимые 
практические умения и навыки. Кроме того, нужно учить ребенка подготавливать 
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рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, слушать объяснение, 
выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия, доводить начатое до 
конца. Все это поможет в решении главной задачи начального обучения — научить 
ребенка учиться, а это позволит в дальнейшем использовать полученные знания и умения 
в реальной повседневной жизни. 

Дидактический материал 18 
Тема проекта: Работа с бумагой. «Моя кошка» 
II. Общие сведения о проекте. 
1.Тема проекта. Работа с бумагой. « Моя кошка» 
2. Тип проекта. 
Тип проекта: 
1.творческий, практико-ориентированный, с элементами ролевой игры, 
исследовательский, информационный; 
2.групповой; 
3. среднесрочный. 
3. Постановка проблемы проекта: 
Цели проекта: 

1. Практические: 
-организация выставок поделок из бумаги. 
2. Педагогические: 
- развитие мелкой моторики пальцев рук; 
- развитие психических процессов; 
- развитие личности учащихся через мастерство и творчество; 
- воспитание эстетического вкуса; 
-воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности 
Задачи проекта: 
- научиться делать различные фигурки из бумаги  в технике оригами; 
-познакомиться с историей и культурой; 
-сформировать навыки работы и делового общения в группе; 
Цели: 
1.Образовательные: 
- учить выполнять работу из бумаги в технике объемного моделирования и 
конструирования; 
- формировать навык самостоятельного определения последовательности; 
- учить представлять свой труд в виде презентации. 
2. Развивающие: 
- развивать умение работать с различными информативными источниками, 
анализировать и систематизировать найденный материал; 
- расширять кругозор учащихся; 
- развивать творческое воображение, мышление, память, технические навыки работы с 
картоном и бумагой; 
- совершенствовать художественный вкус. 
3.Воспитательные: 
- воспитывать интерес к художественной литературе; 
- приучать учащихся к аккуратности, умению бережно и экономично использовать 
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материал; 
- воспитывать стремление к получению положительного результата своего труда. 
Культуру труда. 
Учебно-педагогические задачи: 
- приобщение обучающихся к полезной деятельности; 
- участвовать в совместном принятии решения; 
- развитие способности применять знания к жизненным ситуациям. 
3. Сведения об участниках проекта: 
4. Условия осуществления проектной деятельности: 
а) сроки проведения; 
б) материально-техническое и учебно-методическое оснащение, оборудование; 
Материально - техническое и учебно-методическое обеспечение проекта. 
Цветная бумага, картон, клей, кисточка для клея, ножницы, карандаш, шаблон кошки, 
поурочные разработки по трудовому обучению Н.А. Цирулик, Т.Н. Просняковой «Уроки 
творчества». Автор составитель О.Н. Крылова. 
5. Вид продукта проекта. 
Характеристика учебного проекта. 
Вид проекта по предметной области - урок технологии во 2 классе. 
Материально - техническое и учебно-методическое обеспечение– школьная и сельская 
библиотека, Интернет, компьютер, сканер. 
6. Планируемые результаты. 
Проект предназначен для создания обучающимися в процессе творческой деятельности 
выставки «Наши четвероногие друзья». 
III. Краткая аннотация содержания проекта. 
Содержание данного проекта направлено на изучение принципов композиции, правил 
выполнения эскиза, этапов проектирования и создания оригинальных изделий из бумаги с 
учетом определённых художественно-конструкторских правил . В ходе занятий у детей 
происходит знакомство с основополагающими законами изобразительного искусства, 
знакомство с историей бумажной пластики. 
Предлагаемый проект учебной деятельности направлен на формирование навыков: 
- Овладение основным приемам работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 
склеивание; 
- Изучение истории стилей архитектуры и других видов бумажной пластики; 
-Замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления; 
- Работы нужными инструментами и приспособлениями; 
- Самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления бумажных поделок 
(выбор материалов, способов обработки, умения планировать, осуществлять 
самоконтроль); 
- Овладение основным техническим приемам макетирования; 
- Изучение приемам пластической проработки поверхности и ее трансформации в 
объемные элементы; 
- Основным приемам учебно-исследовательской деятельности в рамках разработки 
творческих проектов. 
Проект предусматривает проведение конкурсов и мероприятий для учащихся начальных 
классов: 
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- Конкурс лучших композиций; 
- Кроссворды,буклеты,стенгазеты, по темам творческих групп,музыкальное 
сопровождение; 
- Знакомство с мастерами бумажной пластики; 
- Научно-практическая работа; 
- Защита проектов. 
В занятия включены здоровье оберегающие технологии, т. е. упражнения для 
расслабления глаз, спины и рук. 
Результаты обучения: 
 пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью объемных 
форм; 
 умения и формирование навыков работы нужными инструментами при работе с 
бумагой; 
 развитие смекалки, изобретательности и устойчивый интерес к творчеству; 
 творческие способности, развитие духовной культуры и эмоциональное отношение к 
действительности; 
 развитие мелкой моторики рук. 
IV. Подробное описание этапов работы над проектом  
Работа над проектом. 
Подготовительный этап.  
1.Сбор материалов о кошек (литературный материал, научный материал, иллюстрации). 
Загадки: 
 

У мышиной норы   
Лежат крючья остры.   
И повисли, горя,  
Два зеленых фонаря.  
(Кот)  
 
*** 
Зубастый, мохнатый, как есть начнет — песенку поет.  
(Кот, Кошка) 
 
***  
Вся мохнателька, четыре лапки, сама усатенька, два яхонта под шапкой  
(Кошка) 
 
*** 
Разнообразие кошек. 
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Британская короткошерстная 
Очень популярная сейчас, британская короткошерстная кошка на самом деле давно 
известна миру. Характерные черты породы: спокойствие, переходящее в некоторую 
флегматичность, чувство собственного достоинства и «плюшевый» внешний вид. 
Особое строение шерсти (густота и обильный подшерсток) делает их очень мягкими на 
ощупь, а круглая короткая морда и массивный костяк увеличивают сходство кошки с 
мягкой игрушкой. 
Окрас сильно варьируется, но строение тела и характер остаются стандартом породы. 
Родители могут быть уверены, что такой кот не будет кидаться и обижать малыша, 
если конечно ее не будут слишком сильно тискать. Британцы своенравны, но при этом 
они с радостью идут на контакт и проявляют дружелюбие ко всем членам семьи. 

 
Шотландская вислоухая 
 
Шотландские вислоухие кошки во многом похожи на британских, люди часто их 
путают. Особая мутация сделала ушки эти кошек совсем крошечными и прижатыми к 
голове, что придает им особый милый вид. Кроме того, они имеют слегка укороченные 
лапы, короткую мордочку, густую, мягкую, но короткую шерсть и могут без особых 
усилий стоять на задних лапах. Скотиш Фолды очень привязываются к членам семьи, но 
бывают пугливы по отношению к чужим людям. Мяукают довольно редко, странным, 
скрипучим голосом. 
 
Польза кошек для здоровья: 10 фактов 
Обычно мы не задумываемся о том, насколько полезны для здоровья наши хвостатые 
любимцы. Приведем 10 фактов о пользе кошек для здоровья человека. 
Ученые неоднократно проводили исследования, подтверждающие положительное 
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влияние домашних питомцев на психическое и физическое здоровье их владельцев.  
Польза кошек для здоровья психической сферы 
Кошки снимают стресс 
Кошки любят, когда их гладят — это неудивительно. Но любопытно то, что и люди 
любят гладить кошек. Простое поглаживание кошки по теплой шелковистой шерсти 
обладает сильным антистрессовым эффектом, уменьшает тревожность и 
расслабляет. 
Если мы обратим внимание на карту ладони, которую используют рефлексотерапевты, 
то увидим, что зоны, отвечающие за расслабление и снятие стресса, расположены 
именно на тех участках, которые стимулируются при поглаживании кошки.  

 
Зоны антистрессового воздействия выделены на рисунке овалом 
Эти точки на рисунке обозначены следующими значками 

 
К тому же приятные поглаживания стимулируют выработку окситоцина — «гормона 
любви» и понижают уровень гормона стресса кортизола. Доказательства 
этому получили недавно австралийские ученые.  
Кошки лечат депрессию 
Кошки улучшают самочувствие людей, страдающих депрессией легкой и средней 
тяжести. Они улучшают настроение и уменьшают напряжение. 
Кошки испытывают к нам безусловную любовь. Отношения с кошкой просты, и вы 
можете быть собой, не опасаясь задеть ее чувства, сказать что-то не то или получить 
непрошеный совет. Редкая возможность в нашей жизни, не так ли? 
Животное — это ответственность. И если человек в депрессии легко может махнуть на 
себя рукой, то забота о животном вытягивает его обратно на поверхность, помогает 
чувствовать себя нужным и небесполезным. 
Ежедневная рутина оказывает тот же поддерживающий эффект. Вы можете не 
вставать с дивана и питаться одними бутербродами, но если у вас есть кошка, вам 
придется кормить ее дважды в день тем, что она привыкла есть, и убирать лоток. 
Подобные ежедневные действия помогают держаться на плаву.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pet4me.ru%2Fnews%2Fizbavitsya-ot-stressa-pomogaet-obshchenie-s-zhivotnymi
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Человек в депрессии чувствует себя отрезанным от всего мира. Но если у вас есть 
кошка, вы никогда не останетесь в одиночестве. 
Кошки повышают качество жизни 
Ученые Бруклинского колледжа (Нью-Йорк) еще в 1980 году провели исследование, в 
котором участвовали пожилые пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Среди участников исследования были владельцы кошек и люди, у которых не 
было кошки. 
Исследование показало, что владельцы кошек быстрее справлялись с потерями, реже 
чувствовали себя одинокими и в целом были более социально активными. 
Кстати, недавно доказано, что домашние питомцы также помогают справиться с 
бессоницей. 
Кошки способствуют психическому развитию детей 
Кошки — прекрасные терапевты для детей с аутизмом, ДЦП и задержкой развития. 
Они помогают в развитии речи и коммуникативных навыков, улучшают социальное 
взаимодействие детей. 
Польза кошек для физического здоровья: что лечат кошки 
Кошки снижают артериальное давление 
Несколько исследований подтвердили благотворное влияние кошек на артериальное 
давление гипертоников. Это и упоминавшееся выше исследование Бруклинского 
колледжа, и исследование Нью-Йоркского Университета, в котором приняли участие 48 
брокеров, страдавших от высокого давления. 
Исследование длилось 6 месяцев, в течение которых все ипытуемые получали препарат 
для снижения артериального давления, а половина из них завели дома кошку. В 
результате выяснилось, что средние показатели давления снизились у всех участников, а 
вот стрессовые пики — только у тех, кто завел кошку. 
Кошки помогают предотвратить инсульты и инфаркты 
Эти угрожающие жизни состояния во многом развиваются на фоне постоянного 
стресса и высокого артериального давления. Кошки же, помогая в избавлении от 
стресса и снижении давления, способствуют уменьшению риска инфарктов и инсультов. 
Кошки улучшают здоровье сердца 
Исследование, проведенное учеными Университета Миннесоты, показало, что у 
владельцев кошек вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, на 30-40% 
ниже, чем у тех, у кого нет кошки. Интересно, что собаки не оказывали подобного 
эффекта. 
Кошки повышают иммунитет и снижают риск астмы 
Многие родители опасаются заводить животных в доме с маленькими детьми. Но 
последние исследования ученых показали, что, напротив, у детей, растущих вместе с 
домашними животными, выше уровень защитных антител и крепче иммунитет, а 
также ниже риск развития аллергии и бронхиальной астмы.  
Кошки уменьшают боль 
Возможно, этот эффект связан с ощущением живого тепла, ведь температура тела 
кошек выше человеческой. Поэтому когда кошка ложится на больное место, прогревание 
снижает спазм и таким образом уменьшает боль. Если же кошка при этом еще 
мурлычет, к ее воздействию добавляется лечебный эффект легкой вибрации. 
Кошки помогают заживлению ран и укреплению костей 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pet4me.ru%2Fnews%2Fson-s-pitomtsami-pomogaet-protiv-bessonnitsy
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pet4me.ru%2Fnews%2Fson-s-pitomtsami-pomogaet-protiv-bessonnitsy
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Мурлыканье кошек происходит на частоте между 20-120 Гц. Эксперименты показали, 
что механические вибрации, происходящие на частоте кошачьего мурлыканья: 

 в диапазоне 18-35 Гц ускоряют восстановление клеток, мягких тканей, суставов и мыщц; 
 в диапазоне 20-50 Гц и 100-200 Гц ускоряют рост костей и укрепляют их 

2.Проблема и ее решение. 
Детей заинтересовала информация о кошках. Ученики собрали картинки, фотографии 
разных кошек, осознали, что обижать их не надо, а можно только любоваться . Кошки – 
это украшение нашей природы. Поэтому ребята решили сделать своих кошек, которые 
будут радовать их всегда. 
Рассмотрев различные варианты кошек, остановились на этом: 
3.Анализ конструкции изделия.  
4.Определение материалов, выбор инструментов, размеры изделия, стиль и цветное 

решение.  
5.Разработка технологии изготовления спроектированного изделия 
Технологический этап. 
Изготовление изделия идет в соответствии с технологической картой. Особое внимание 
уделяется организации рабочего места и культуре труда (соблюдение технологической 
дисциплины, умение определить эффективность трудовой деятельности, обеспечение 
условий охраны труда и техники безопасности). 
 
Организация рабочего места. 

 
Правила безопасной работы: 
1.Не отвлекайся во время работы. 
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2.Соблюдай порядок на рабочем месте. 
3.Работай только исправными инструментами. 
4.Не пользуйся ножницами с ослабленным или слишком тугим креплением. 
5.После работы вымой руки. 
6.По окончании работы приведи в порядок рабочее место. 
 
Технологическая карта. 
 
1. Нам понадобится. Обыкновенный лист, ножницы, карандаш, линейка. 
2. Согните прямоугольник пополам 
 

 
3. Согните края заготовки к середине листка 

 
4.Переверните ваш будущий модуль на другую сторону 

 
5.Поднимите края листка вверх. 

 
 
6. Далее необходимо загнуть уголки поделки, перегибая их через большой треугольник 

 
7.А теперь разогните обратно 

https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-1.png
https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-2.png
https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-3.png
https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-4.png
https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-5.png


92 

 

 
8. А теперь снова сложите маленькие треугольники по уже намеченным линиям и 
поднимите края поделки вверх 

 
9.Теперь согните листок пополам 

 
10.Теперь мы получили модуль у которого два уголка и два кармашка 

 
11. Как соединить модули между между собой 
После того, как по приведённой схеме вы создали два и более модуля, их можно 
соединять между собой различными способами. Можно соединить вкладывая один в 
один, как это показано на рисунке. 

 
 
Заключительный этап. 
Корректировка деятельности (на основе метода сравнения выполненного проекта с тем, 
который был задуман и оформлен). 
Выявление трудностей, с которыми столкнулись ученики при изготовлении кошек. 
Учитель организует выставку работ. Ученики делают краткие выступления, дают 
самооценку проектов. Учащиеся класса, с учетом качеств выполнения проекта и его 
защиты, оценивают работу каждой группы. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-7.png
https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-8.png
https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-9.png
https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-10.png
https://infourok.ru/go.html?href=http://iz-bumagi.com/wp-content/uploads/2015/05/moduli-11.png
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Критерии успеха.  
Достигнут конечный результат; 
Учащиеся и учитель получили удовольствие от своей деятельности; 
Продукт проекта можно использовать для оформления кабинета. 

 
 
 
Практическая работа № 24. Составление проекта по предмету «Технология» 

(класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в дорожную карту 
 
Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 

предмету «Технология»  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Технология 1-4 классы» 
(УМК «Школа России») 

Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Технология 1-4 классы» (УМК «Школа России») и 
подобрать темы для реализации проекта по труду 
2. На основе лекционного материала составить этапы работы над проектом 
3. На основе специальной учебной литературы раскрыть содержание проекта 
4. Внеси данные проекта в дорожную карту (см Приложение 1) 
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Практическая работа № 25. Особенности проектной деятельности на уроках 
изобразительного искусства в начальных классах и в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 
Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 

деятельности на уроках изобразительного искусства в начальных классах и в начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: дидактический материал 19,20 
         Порядок проведения: 
1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 19) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках изо в начальных 
классах и в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования: 

 Цель учебного проекта по изо в начальной школе 
 Задачи учебного проекта по изо в начальной школе 
 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках изо в начальной школе 
 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 
 Составить перечень тем проектов по изо согласно анализу программы 

«Изобразительное искусство 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по изо для обучающихся 
начальных классов (дидактический материал 20): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
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 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 
 

 
Дидактический материал 19 

 
Специфика образовательной области «ИЗО и художественный труд» позволяет 

решить поставленные цели и развивать познавательную активность школьников, в 
результате педагогического поиска, был сделан вывод: технология метода проектов - 
достаточно эффективна. Внедрение данной технологии в учебный процесс,  позволяет 
формировать мотивации, учебно - познавательной деятельности и успешно развивать 
творческие способности у учащихся. 

Очень точно подмечено, «Вся жизнь может быть выражена через искусство», 
действительно мир творчества эта та среда, в которой человек живет повседневно, 
этот мир не только влияет на становление личности, но и содержит потенциал 
разностороннего формирования человека, обладающего системой ценностных 
ориентаций. 

Задача каждого учителя вызвать интерес к своему предмету, помочь 
сформировать убеждения и взгляды в соответствии с общечеловеческими ценностями - 
и решению этой задачи помогают инновационные технологии, раскрывающие 
способности учащихся и создающие условия для их саморазвития. Поэтому, основу 
современного урока изобразительного искусства должна составлять творческая 
деятельность самих учащихся. 

Выполняя творческие проекты, основанные на личностно - ориентированной 
технологии, учащиеся лучше и быстрее овладевают основами проектирования, 
технологии, коммуникации и рефлексии. 

Проектное обучение помогает сформировать так называемый проектировочный 
стиль мышления, который соединяет в единую систему теоретические и практические 
составляющие деятельности человека, позволяет раскрыть, развить,  реализовать 
творческий потенциал личности. 

Следует считать, что цели проектирования достигаются, когда эффективность 
педагогических усилий учителя и воспитательно-образовательного процесса оценивается 
динамикой роста показателей, которые фиксируются у учебной группы и (или) у 
каждого учащегося: 

- информационной обеспеченности (представления, знания, тезаурус, понимание); 
- функциональной грамотности (восприятие установок и объяснений, письменных 

текстов, умение задавать конструктивные вопросы, обращаться с техническими 
объектами, приемы безопасной работы и др.); 

- технологической умелости (способность выполнять ранее усвоенные трудовые 
операции, грамотно используя инструменты и материалы, достигать заданный уровень 
качества, понимание свойств материалов, обеспечение личной безопасности, 
рациональная организация рабочего места и др.); 

- интеллектуальной подготовленности (способность вербализировать трудовые 
операции, понимание постановки учебных (теоретических и практических) задач, 
достаточность объема памяти, сравнение предметов по размеру, форме, цвету, 
материалу и назначению, осознанное восприятие новой информации, умение 
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пользоваться учебной литературой и т.д. для рационального планирования 
деятельности, в том числе совместной с другими людьми); 

- волевой подготовленности (стремление выполнять поставленные учебные 
задачи, внимательное отношение к речи учителя и к учебной ситуации, поддержание 
культуры труда, дружелюбное взаимодействие с другими учащимися, желание 
выполнить задание (работу) на высоком уровне качества, толерантное отношение к 
замечаниям, пожеланиям и советам, выбор темпа  выполнения задания, успешное 
преодоление психологических и познавательных барьеров, способность запрашивать и 
получать помощь и др.) 

Воспитательная роль проектирования зависит от отражения этих трудовых 
отношений в духовной жизни учащихся, в преломлении их в мыслях и чувствах, в широте 
и глубине волевых усилий личности. 

Воспитание любви к труду,  как стержень трудового воспитания в целом 
возможно только тогда, когда ребенок проникнется красотой отношений между 
людьми, возникающих в трудовом процессе. 

Задачи проектной деятельности на уроках изо: 
- Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 
достижении цели, на протяжении всей работы); 

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 
должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

- Умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
- Умение составлять письменный отчет; 
- Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 
установленным планом и графиком работы). 

 
Типология проектов на уроках изо производится по доминирующему в проекте 

принципу, рассмотрим содержание каждого типа более подробно: 
Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры 

проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной 
значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, 
методов обработки результатов; 

Информационные. Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации 
о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.  

Творческие. Творческий проект – проект, похожий на исследовательский, но 
носит более творческий и изобретательский характер. Под понятием «творческий 
проект» понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным 
возможностям учащихся.  

Практические. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 
результат деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно 
ориентирован на социальные интересы самих участников.  

На уроках изобразительного искусства учащиеся выполняют, в основном, 
творческие проекты, т.е. создают то или иное изделие, начиная с выбора темы, сбора 
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материала, изучения техники исполнения  изделия - от идеи до окончательного 
изготовления продукта. 

Цель, которую преследует учитель, преподающий уроки художественно-
эстетического цикла, при формировании у учащихся проективных умений, - вызвать в 
каждом ученике веру в искусство, как средство выражения сообразно индивидуальным 
наклонностям и потребностям. 

Дети должны осознать наличие тесной взаимосвязи между материалом и целью, 
для которой он предназначен. И лишь тогда, когда они полностью поймут природу того 
или иного материала, им станет понятна его связь с формой. А чем шире и 
разнообразнее круг материалов, используемых учащимися в работе, тем богаче 
приобретаемый ими опыт. 

Проектная деятельность охватывает различные виды декоративно - прикладного 
искусства. Это лепка,  бумажная пластика, папье-маше, декоративная роспись, 
аппликация, полуобъемные и объемные сувениры, изготовление различных декоративных 
панно и т.д. Например, занятия лепкой и скульптурой, организованные с учащимися, 
предоставляют в этом смысле хорошую возможность для овладения навыками работы с 
различным материалом и инструментами, которыми пользуются и во многих других 
видах трудовой деятельности. Художественный характер скульптурного труда 
приучает детей мыслить и трудиться творчески. Занятия  лепкой развивают чувство 
материала и пластичность формы, совершенствуют глазомер и тренируют 
способность к тонкой ручной работе. 

В 1-2 классах проекты краткосрочные. В 3-4 классах – средней 
продолжительности.  

В 3 классе при изучении темы «Искусство на улицах твоего города» дети 
знакомятся с понятием «АРХИТЕКТУРА», пробуют себя в роли художника-
архитектора, проектируя бумажные макеты зданий. На следующем уроке дети 
знакомятся с понятием «ТРАНСПОРТ» и превращаются в художников-дизайнеров, 
создавая свой автомобиль. На завершающем уроке учащиеся наклеивают детали на фон, 
дорисовывают, раскрашивают и проект готов! 

Аналогично строится работа в 4 классе при изучении темы «Истоки родного 
искусства». На первом уроке происходит знакомство с крестьянской избой. Учащиеся 
узнают, из какого материала строится изба, чем украшается. Знакомятся с основными 
частями избы, их названием и сами «строят» избу из бумаги. На следующем уроке дети 
знакомятся с русским-народным костюмом и рисуют хозяина и хозяйку избы. На 
завершающем уроке учащиеся наклеивают детали на фон, дорисовывают домашних 
животных, природу, выбирая графические или живописные материалы, и проект готов! 
Аналогично строится работа в 4 классе при изучении темы «Каждый народ – 
художник». Учащиеся знакомятся с искусством Японии, Средней Азии, Древней Греции и 
выполняют творческие проекты. 

 
Дидактический материал 20 

В ученической исследовательском проекте в начальной школе "Гжельская 
роспись" автор рассматривает теоретические сведения о гжельской росписи, выясняет 
технологию изготовления бело-голубой росписи, приводит описание легенды о появлении 
гжельской росписи и ее цветах. 
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В индивидуальном исследовательском проекте в начальной школе о бело-голубой 
росписи представлено описание использования гжельской росписи в разных материалах, 
дается справочная информация о музеях "Гжель" и производителях гжельской росписи, а 
также автор приводит интересные факты, связанные с гжельской росписью. 

В работе представлены фотографии выполнения гжельской росписи на тарелках 
учащимися 3 класса МБОУ СОШ № 71 г. Лесной в рамках мастер-класса, проведенного в 
ходе исследовательской работы. Материалы учебного исследовательского проекта 
могут быть использованы на уроках по ИЗО в начальных классах, во время внеклассных 
мероприятий и для самостоятельного изучения. 

Оглавление 
Введение 
1. Гжельская роспись. 
1.1 Изучение исторического материала о гжельской росписи в литературных 

источниках. 
1.2 Технология изготовления бело – голубой росписи. 
1.3 Опрос. 
1.4 Легенда о цветах Гжель. 
1.5 Виды гжельской росписи. 
1.6 Использование гжельской росписи в разных материалах. 
1.7 Музеи «Гжель». 
1.8 Интересные факты о Гжель. 
1.9 Производители гжельской росписи. 
2. Роспись тарелок гжельской росписью. 
2.1 Мастер – класс по гжельской росписи. 
Заключение 
Список литературы 
Приложение 

Введение 
С 5 лет я хожу на занятия в Детскую школу искусств. На одном из занятий мой 

педагог Белова Татьяна Александровна рассказывала нам о Гжельской росписи. Ее 
рассказ вызвал у меня интерес к этой росписи и я решила узнать о ней больше. 

Тема проекта: Тайны гжельской росписи. 
Цель: узнать как можно больше о росписи гжель и провести мастер класс по 

росписи. 
Задачи: 
узнать историю возникновения росписи Гжель;  
узнать виды гжельской росписи;  
найти информацию о том, где развивается этот промысел; 
выяснить, что расписывают гжельские мастера; 
попробовать себя в роли мастера по созданию предметов быта.  
Гипотеза проекта: мы предполагаем, что за много веков гжельская роспись не 

утратила своей красоты и обаяния, и пользуется огромным спросом как у россиян, так и 
у иностранных туристов. 

Методы исследования: изучение литературы, сбор информации из интернета, 
опрос, практическая деятельность . 
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История появления гжельской росписи 
Деревня в Подмосковье прославилась теперь 
Известно всем в народе её название Гжель. 
Изучив литературу, я узнала, что Гжель (ныне Раменский) – большой район, 
объединяющий 27 сел и деревень, находится в 60 км от Москвы. Свое название деревня 
получила от слова «жгель», т.е. «жечь» или «обжечь»- все эти слова из лексикона 
стародревних гончаров. 
В 1972 г было образовано Объединение « Гжель ». Мастера Гжели расписывают каждое 
изделие только вручную. Археологические исследования на территории Гжели 
подтверждают существование здесь гончарного ремесла с начала XIV века. И 
неудивительно, гжельская земля издавна была богата лесами, реками, 
высококачественными глинами. 
С тех пор за свою более чем шестивековую историю Гжель переживала разные периоды. 
Поначалу колорит строился на пятицветии : белый фон акцентировал звучание лилового, 
зеленого, желтого и синего. Позже появился, хоть и в подражание Англии, а все равно 
глубоко русский, бело – голубой полуфаянс с цветами, выполненными, кажется, одним 
виртуозным мазком! 
Ученые делят историю крестьянского гончарства Гжели на три этапа. Первый 
относится к 1770 -1790 г., когда в Москве появился первый русский керамический завод 
Афанасия Гребенщикова. Выпускал он художественную майолику – изделие из цветной 
глины, покрытой непрозрачной глазурью.  
Новый расцвет начинается с 1840 г, когда в гжельской округе сосредоточилась половина 
фарфоровых предприятий России. К этому времени мастера изобрели полуфаянс, 
который покрывали прозрачной бесцветной глазурью 
Роспись могла быть под и надглазурной, но наносилась всегда синей краской – кобальтом 
Эта роспись: синие цветы, синие листья, нежно - голубые бутоны !  
Третий период – время после Великой Отечественной войны. Своим возрождением 
знаменитая Гжель обязана ученому-искусствоведу А.Б. Салтыкову, художнице Н.И. 
Бессарабовой и местным мастерицам. Александр Борисович Салтыков студенческих лет 
и в годы работы в Государственном Историческом музее изучал традиции старой 
Гжели.  
В основных трудах А.Б.Салтыкова "Майолика Гжели XVIII века", "Русская керамика 
ХVШ-ХХ в.в." и в других работах собраны и систематизированы сведения о зарождении 
и развитии отечественной керамики, обоснован самобытный характер Гжельского 
керамического искусства. 
Он не просто изучал традиции и наследие старых мастеров, но и вместе с художницей 
Натальей Ивановной Бессарабовой разработал методику освоения гжельских приемов 
кистевой росписи. Им активно помогали и другие сотрудники НИИ художественной 
промышленности, а также местные способные их ученики. 
Технология изготовления бело-голубой росписи 
При разработке нового стиля за основу был взят принцип сочетания белого фона с синей 
росписью. Бело- голубая роспись получается необычным способом: сперва изделия 
расписывают при помощи оксида кобальта (он имеет черный цвет), после этого 
покрывают глазурью белого цвета и ставят в печку.  
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После этого кобальт восстанавливается и приобретает тот самый небесно-голубой 
оттенок, глазурь же становится прозрачной – вот и секрет чуда. Гжельские мастера 
различают 20 оттенков синего. Будет цвет светлее или темнее, все от мастера 
зависит. Как он кистью мазок положит. 
Опрос о гжельской росписи 
Результаты опроса в классе показали, что только 12 % моих одноклассников знают 
основные цвета гжельской росписи.  

 
Легенда о цветах Гжель 
Почему Гжель так притягивает к себе? А почему спросите вы ? Легенда гласит. Пошли 
как-то девушки, живущие в селе Гжель, полоскать белье на речку. А в речке небо 
отражается. Река синяя – и небо синее в ней.  
Показали девушки мастерам красоту такую. И решили, что такого синего неба нигде в 
мире не найти. Вот тогда-то и стали расписывать мастера свои изделия всеми 
оттенками синего цвета, словно старались оставить частичку синего неба на посуде. 
Белый цвет – цвет добра, олицетворяет чистоту света. 
Виды гжельской росписи 
Из литературы мы узнали, что Гжельская роспись делится на 3 вида:  

 растительная роспись (травка, злаки, ягоды, веточки, гирлянды цветов и т.д.). Кроме 
роз изображают маки, георгины, лилии, пионы, астры - форма, конечно же, условная; 

 орнаментальная роспись - это "шашечки" (несколько рядов сине-белых квадратов по 
бортику и поясок-отводка тоже вдоль бортика), «гребёнки» (в виде ели), «капельки», 
«жемчужинки», «усики»; 

 cюжетная роспись (природа и времена года, сценки городской жизни и деревенский быт, 
персонажи русских сказок и былин). 
Изделие без росписи именуются "белье", а синяя роспись по белому - крытье. 
Использование гжельской росписи в разных материалах 
Среди традиционных русских ремесел Гжельская роспись является, пожалуй, самой 
красивой и поэтичной. Так считает и наша семья. 
Нами были опрошены 15 знакомых семей. Результаты опроса свидетельствуют, что 
81% считают гжельскую роспись произведением искусства. А в каждом втором доме 
есть изделия, расписанные этой великолепной росписью. 
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Гжель прекрасно смотрится в любых материалах. Это вышивка на валенках, вышивка 
лентами, роспись по дереву, аппликация, витраж, квилинг. 
Музеи «Гжель» 
Компания «Гжель» остается одной из самых древних и солидных по производству 
изделий из фарфора, известных на весь мир. На территории завода компании «Гжель» 
находится музей, который можно посетить. В музее проходят экскурсии, мастер – 
классы. 
Вся история становления уникального промысла проходит в музее, расположенного на 
территории фабрики. В нем – свыше двух тысяч наименований предметов посуды. Здесь 
и самые ранние образцы посуды средних веков, обнаруженные при раскопках, 18 
столетия, а также более поздние его варианты. Различные фаянсовые, полуфаянсовые 
предметы с росписью цветом или синью. История хранит знаменитый кузнецовский 
фарфор, получивший истоки в этих краях.  
До сих пор известен был только музей Объединения «Гжель», но в январе 2015 года во 
Владимире (ул. Большая Московская, д. 67) открылся первый в России частный музей 
гжели. Семья хозяйки музея, Надежды Дмитриевой, собирает гжель уже третье 
поколение; сейчас собрание насчитывает 1,5 тыс. предметов. 
Интересные факты о Гжель 
1. Гжель — не только село и промысел, а целый гончарный край- 27 деревень, так 
называемый «Гжельский куст». Первое упоминание — во времена Ивана Калиты.  
2. Гжельская глина — стратегический ресурс. В ХVII веке по указу Алексея Михайловича 
ее использовали для аптекарских и алхимических сосудов. 
3. Даже во времена крепостного права гжельские художники считались свободными и 
занимались 
только керамическим ремеслом. 
4. Изначально гжель была разноцветная. Мода на кобальт пришла из Европы и Азии в ХIХ 
веке. Задавали тон голландские бело-синие изразцы и китайский фарфор.  
5. Все секреты росписи — в «Азбуке мазков» под одной обложкой собрал опыт поколений 
Александр Салтыков.  
5. Любимый узор гжельских мастеров — роза. Прозвана в ремесленной среде Агашкой. На 
фарфоровых заводах ХIХ века среди художниц-крестьянок много было Агафий. Вот и 
прижилось название. 
Производители гжельской росписи 
Мы решили узнать, есть ли товары из Гжели в нашем городе? Пройдя по магазинам мы 
увидели различные товары из Гжели. Побеседовав с Анной Юрьевной Васильевой, 
хозяйкой сувенирного отдела в торговом центре № 15, мы выяснили, что у нас большой 
ассортимент от многих производителей. 
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Можно приобрести изделия Гжельского фарфорового завода «Синь России», Речицкого 
завода, ООО «Галактика», Мастерских: Свистунова, Чернова, Тарыгина, Лабунского, 
Сидорова и т.д.. 
Роспись посуды гжельской росписью 
Роспись тарелки - это одно из древнейших занятий, которое сохранилось и в наши дни. 
Сегодня декоративные тарелки тоже актуальны. Они станут отличным предметом 
декора, а к процессу создания шедевра мы привлекли и своих одноклассников. В классе 28 
декабря 2017 г. мы провели мастер- класс по росписи. 
Ход работы: 

 мы показали одноклассникам самые простые элементы гжельских узоров - точки, 
штрихи и линии. Капельки, и составные из них узоры: капельками хорошо изображать 
лепесточки, листочки и веточки. Проще всего делать капельки - примакиванием кисти. 

 мы поучились со смешивать цвета, разбавляя синюю краску с белой и получая все новые 
и новые оттенки. 

 переводили трафареты с узорами на поверхность тарелки и расписывали их. 

 
 
В итоге получили: 
Уникальную расписную вещь, которая может стать прекрасным началом любви к 
гжельской росписи и подарком для любимых членов семьи.  

 
На выставке вы можете увидеть мои изделия. 
Заключение 
В ходе работы: 

1. узнали об истории гжельской росписи; 
2. познакомились с ее видами; 
3. нашли информацию о том, где развивается этот промысел; 
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4. выяснили, что расписывают гжельские Мастера; 
5. попробовали себя в роли мастера по созданию предметов быта. 

Можно утверждать, что за много веков гжельская роспись не утратила своей красоты 
и обаяния, и пользуется огромным спросом как у россиян, так и у иностранных 
туристов, подтвердилась. Этот промысел развивается и сегодня, т.к. в магазинах 
можно купить изделия. 
Завидна историческая судьба Гжели. Став одним из известнейших центров русского 
народного искусства более двух веков назад, она и сегодня вызывает заслуженную 
гордость своим искусством.  
Искусство ее плодотворно и прекрасно, как люди и земля этого исконно русского края, о 
которой М. В. Ломоносов сказал: "Едва ли есть земля самая чистая и без примешения где 
на свете …разве между глинами, для фарфору употребляемыми, какова у нас 
гжельская… которой нигде не видал я белизною превосходнее". 
Список литературы 
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5. А. Б. Салтыков. « Русская керамика 17- 18 веков». Пособие по определению памятников 

материальной культуры. М, 1952 г. 
Приложение. Опрос 

1. Считаете ли вы Гжельскую роспись произведением искусства? 
2. Есть ли у вас в доме произведения из Гжели? 
3. Знаете ли вы основные цвета гжельской росписи? 
4. Какой материал используют для изготовления предметов гжельской росписи? 

 
 
Практическая работа № 26. Составление проекта по предмету 

«Изобразительное искусство» (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных 
в дорожную карту 

 
Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 

предмету «Изобразительная искусство» (класс, тема по выбору)  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Изобразительная 
искусство 1-4 классы» (УМК «Школа России») 

Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Изобразительная искусство 1-4 классы» (УМК «Школа 
России») и подобрать темы для реализации проекта по изо 
2. На основе лекционного материала составить этапы работы над проектом 
3. На основе специальной учебной литературы раскрыть содержание проекта 
4. Внеси данные проекта в дорожную карту (см Приложение 1) 

 
 
 
 
Практическая работа № 27. Особенности проектной деятельности на уроках 

музыки в начальных классах и в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

 
Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 

деятельности на уроках музыки в начальных классах  и в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
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освоение учебных предмет 
Оборудование: дидактический материал 21,22 

         Порядок проведения: 
1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 21) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках музыки в начальных 
классах: 

 Цель учебного проекта по музыке в начальной школе 
 Задачи учебного проекта по музыке в начальной школе 
 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках музыки в начальной 

школе 
 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету «Музыка» 
 Составить перечень тем проектов по математике согласно анализу программы 

«Музыка 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по музыке для обучающихся 
начальных классов (дидактический материал 22): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 

 
Дидактический материал 21 

 
В современном образовательном процессе используется множество различных 

технологий, целью которых является  выявление, развитие, рост творческих интересов и 
способностей каждого ребенка, стимулирование его самостоятельной продуктивной 
учебной деятельности, но я бы хотела остановиться  на технологии метода организации 
проектной музыкально-творческой деятельности обучающихся. 

Ученические  проекты как технология развития познавательных интересов 
школьников, их социализации приобретает сегодня широкое распространение на уроках 
музыки.   

Основной тезис метода проектов: «Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю; я 
знаю, где и как я могу это применить». 

Главными целями введения этого метода  являются:    
 развитие интереса к предмету; 
 приобретение исследовательского опыта; 
 развитие умения творчески оформлять и доносить до заинтересованной   

аудитории необходимую информацию; 
 развитие умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве 
 развитие умения работать  в парах, в группах и т.д.; 
 получение дополнительных знаний по теме; 
 развитие критического мышления и навыков монологической речи 
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Программа Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой «Музыка»  УМК «Школа России» 
предлагает   тематическое планирование  уроков музыки,  позволяющее использовать 
проектно -  исследовательскую  деятельность. 

Творческое начало в самостоятельной индивидуальной и коллективной 
исследовательской проектной деятельности учащихся может найти отражение  при 
восприятии музыки и размышлениях о ней (оригинальность и нетрадиционность 
высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в исполнительской 
деятельности, импровизации (вокальные, ритмические, пластические, речевые, 
художественные и др.). 

В ученических проектах могут  взаимодействововать такие виды урочной и 
внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 
театрализация жизненных и художественных впечатлений школьников, музейные и 
краеведческие исследования, творческие работы: изготовление альбомов, газет, 
составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование, 
литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. 

Осуществляя эту работу, школьники могут рассказывать о творчестве 
композиторов, истории создания произведений или музыкальных инструментов, 
высказывать собственное мнение, создавать собственные сценарии, готовить 
концерты, газеты музыкальной тематики и т.д. 

Требования к использованию метода проектов: 
- Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы, требующей 

исследовательского поиска для ее решения (например: исследование современности 
классической музыки; изучение творчества композиторов разных стран; сравнение идей 
музыки минувших эпох и современности; решение проблемы современности «настоящее 
искусство бессмертно – это родник общей человеческой духовности»). 

- Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов (например: доклад о музыке великих наших «современников», искусство 
которых, независимо от эпохи, в которой было создано, отвечает нашим современным 
идеалам; показ компьютерной презентации; выпуск газеты; проведение музыкальных 
лекториев с выступлением творческих групп по данной проблеме). 

- Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 
- Структурированное содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 
- Использование исследовательских методов: определение проблемы, выдвижение 

гипотезы ее решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных 
результатов, анализ полученных данных, подведение итогов. 

По характеру конечного продукта проектной деятельности выделяются 
следующие 

виды проектов в области изучения предмета «Музыка»: 
1.Ролевые (инсценирование детских симфонических сказок, детских опер, 

мюзиклов; фрагменты жизни и творчества композиторов и т.д.) 
Подобное погружение в тему позволяет ученикам лучше запомнить материал, 

"вжиться", сделать знание личностным. 
2.Исследовательский проект (научно-исследовательская работа по изучению 

биографий композиторов, мастеров сцен, деятелей искусств или музыкальных жанров, 
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инструментов) Классическая работа в стиле информационно-исследовательских 
проектов, с целью выступления перед классом, способствует развитию устной речи 
ученика. 

3.Сценарный проект (создание сценариев творческих вечеров, концертов, 
мероприятий) 

4.Творческий проект (театрализованные представления музыкальных 
произведений и т.д.) 

Работа над таким проектом способствует раскрытию способностей и талантов 
учеников. 

5. Информационный проект (изготовление стендов, стенгазет, публичные 
выступления с сообщениями) 

6. Практико-ориентированные проекты (изготовление дидактического 
материала, презентации к уроку по какой-нибудь теме, создание музыкальных игр, 
физкультминуток) 

 По количеству участников проекта: 
индивидуальные 
парные 
групповые 

 По результатам: 
доклад, альбом 
афиша 
видеофильм 
Проекты предполагают активизацию обучающихся: они должны сами добывать 

новые знания, общаться с другими людьми, искать фотографии и рисунки, и даже 
самостоятельно монтировать музыку и записывать ее. 

Обучающиеся,  имеющие  разный уровень музыкальной компетенции,  могут 
участвовать в проектной работе в соответствии со своими возможностями. Например, 
ученик, который обладает недостаточными музыкальными познаниями, может 
прекрасно владеть  компьютером и.т.д. 

Учитель и ученики идут этим путем вместе, от проекта к проекту. Проект, 
который выполняют ученики, должен вызывать в них интерес, увлекать их, идти от 
сердца. 

Любое действие, выполняемое индивидуально, в группе, при поддержке учителя 
или других людей, дети должны самостоятельно спланировать, выполнить, 
проанализировать и оценить. 

«…дети любят искать, сами находить. В этом их сила», - писал А.Эйнштейн; 
«…творчество – разновидность поисковой активности», - утверждал В.С. Ротенберг и 
что 

«на ребенка надо смотреть не как на ученика, а как на маленького «искателя 
истины», необходимо поддерживать и питать в нем дух неугомонного искания истины, 
лелеять проснувшуюся жажду знания»,- писал К.Н. Вентцель. 

Принятый на веру материал обычно легко и быстро забывается, но если ребенок 
сам выработает мысль, самостоятельно освоив новое знание, то мысль эта делается 
его собственностью. 
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Н.Ю. Пахомова «Метод учебного проекта». В  пособии представлены 
дидактические возможности учебного проекта и особенности методики его 
осуществления, которые позволят учителю глубже понять и эффективно использовать 
психолого-педагогические факторы этого метода в практической работе. 

И.С.Сергеев «Как организовать проектную деятельность учащихся». В книге 
изложены подходы к вопросам организации проектной деятельности учащихся в школе: 
что такое проектный метод, каковы основные требования к проекту, как правильно 
спланировать проектную деятельность на уроке и в масштабах школы, каковы основные 
проблемы и трудности метода проектов и мн. др. 

В начальной школе проектная учебная деятельность существует в форме 
творческих заданий по темам, изученным ранее. На первых этапах обучения такой 
подход становится наиболее эффективным, он позволяет сформировать 
соответствующие навыки учеников и привычки к новой и нестандартной форме работы. 

Проектная технология может использоваться в рамках программного материала 
практически по любой теме. 

 
 

Дидактический материал 22 
 

Проект: "Музыка в театре, в кино, на телевидении. Компиляция известных 
детских песен". 

Цель: создание попурри из песен известных детских фильмов и мультфильмов с 
общей тематикой. 

Планируемый результат: развить художественно-эстетические способности и 
навыки детей при создании своего произведения на основе известных детских песен.  

Задача заключается в том, чтобы композиция была целостной, то есть 
представляла последовательно какую-то единую тему, например, дружбу или красоту. 

В ходе занятия ученики должны будут найти ответ на вопрос: существует ли 
граница между различными видами искусства, например, музыкой и литературой. Для 
этого к обсуждению предлагаются следующие темы:  

Что общего между музыкой и литературой? 
Что стало бы с музыкой без литературы? 
А возможна ли литература без музыки? 
Являются ли музыка и литература соперниками? 
Важно, чтобы ученики аргументировали свои ответы, подтверждали теми или 

иными фактами, примерами. 
Разделившись заранее по группам, ученики к занятию готовят свои варианты 

компиляций из известных песен (кинофильмов, мультипликационных фильмов). На уроке 
группы представляют свои проекты, затем в совместном обсуждении происходит выбор 
наилучших вариантов. В конце защиты проекта оцениваются содержательность, логика 
подбора и исполнение песен. 

Таким образом, общая цель проектного подхода на уроках музыки состоит в том, 
чтобы вовлечь ученика в образовательный процесс, создать такие условия, когда он сам 
захочет активно и творчески искать информацию по теме в различных справочных 
источниках. 
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Дети учатся использовать приобретенные знания на практике, развивают 
коммуникативные навыки, навыки презентации.  

Объёмы, способы и темы выступлений различны и зависят от количества времени 
и объёма пройденного материала. 

Подобный тип работы позволяет закрепить изученные темы, сделать акцент на 
чём-то важном для обучения, заинтересовать учеников. 

 
Как учебный проект  - фотоальбом «Создание альбома с фотографиями 

композитора» 
Найти в Интернете точно такой же портрет, как в учебнике. На уроке 

выбирается наиболее достойный и размещается в альбоме. Когда будут искать, 
обязательно будут сравнить - та ли фотография, что в учебнике. При этом развивается 
зрительная память. 

По Федеральным государственным образовательным стандартам есть базовый, 
есть повышенный уровень: когда закладывается  возможность для продвинутых   ребят  
научиться чему-то большему. 

Как вариант выполнения: можно прикреплять рисунки к произведениям этого 
композитора. 

Можно делать комментарии к сочинениям 
Такой альбом ничто иное как групповое портфолио. 
Просмотр фильма как проектная деятельность 
Хронометраж 
Какие фрагменты звучат? 
Музыка и видео: выдержаны в одном настроении, или имеют самостоятельное 

значение? 
Досочинить «увертюру» 
Какие музыкальные фрагменты можно включить дополнительно? 
Информативно-исследовательские проект я включаю в практику, начиная с 3 

класса – например, «Изучение биографии композитора» 
Возможные темы учебных проектов разнообразны, как и их объемы. 
ФГОС выдвигает требование умения формулировать мысли не только устно, но и 

в письменной форме. 
Написание эссе по прослушанному произведению. 
Звучит музыка. Либо во время звучания, либо после, ни говоря ни слова, чтобы не 

нарушить ауру, которая создалась во время звучания музыкального произведения, дети 
записывают в течение 1-2 минут свои впечатления. 

Это может быть индивидуальный  проект. Можно проводить как вариант 
парной работы.   

Передать ученикам, которых выберут на роль «писателей»  Их задача  
попытаться понять, как услышали музыку одноклассники и написать маленькое эссе, от  
имени класса, включив наиболее часто встречающиеся эпитеты, наиболее 
содержательно оформленное  высказывание. 

При этом  дети учатся друг у друга, а не у учителя. 
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Составление кроссвордов - то групповое задание проектного типа, проводится по 
завершении какой – либо темы, при выполнении которого происходит формирование 
познавательных и коммуникативных  УУД. 

Проект  «Фабрика кроссвордов» 
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников (в том числе и в Интернете); учатся пользоваться приобретенными 
знаниями для решения познавательных и практических задач; развивают у себя 
исследовательские умения (умения выявить проблему, сбор информации, наблюдения, 
анализа, обобщения, мышление). 

 
 
 
Практическая работа № 28. Составление проекта по предмету «Музыка» 

(класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в дорожную карту 
 
Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 

предмету «Музыка»   
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Музыка 1-4 классы» 
(УМК «Школа России») 

         Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «МУЗЫКА 1-4 классы» (УМК «Школа России») и 
подобрать темы для реализации проекта по музыке 
2. На основе лекционного материала составить этапы работы над проектом 
3. На основе специальной учебной литературы раскрыть содержание проекта 
4. Внеси данные проекта в дорожную карту (см Приложение 1) 
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Практическая работа № 29. Особенности проектной деятельности на уроках 
физической культуры в начальных классах и в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 
Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности проектной 

деятельности на уроках физической культуры в начальных классах и в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: дидактический материал 23,24 
Порядок проведения: 
1. Рассмотреть предложенный теоретический материал (дидактический материал 23) 
2. Проанализировать особенности проектной деятельности на уроках физической 
культуры в начальных классах: 

 Цель учебного проекта по физической культуре в начальной школе 
 Задачи учебного проекта по физической культуре в начальной школе 
 Определить виды и типы проектов, применяемых на уроках физической культуры в 

начальной школе 
 Проанализировать этапы работы над проектами по учебному предмету 

«Физическая культура» 
 Составить перечень тем проектов по математике согласно анализу программы 

«Физическая культура 1-4 классы» (УМК «Школа России») 
 

3. Рассмотреть и проанализировать предложенные проекты по физической культуре для 
обучающихся начальных классов (дидактический материал 24): 

 Тема проекта 
 Тип проекта 
 Актуальность проекта 
 Цели и задачи проекта 
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 Этапы проекта (с краткой характеристикой) 
 Практическая значимость проекта для обучающихся начальных классов 

 
Дидактический материал 23 

Любой урок физкультуры можно сделать ярким и запоминающимся, интересным 
и увлекательным, но очень часто на теоретическую часть урока остается мало времени,  
а мне хочется показать своим ученикам и другую сторону предмета, то что в области 
физической культуры и спорта можно проводить очень интересные исследования и 
создавать проекты. 

Другая сторона данного вопроса – это то, что в силу своих физиологических 
особенностей не все учащиеся являются отличниками по физкультуре. Как удержать 
интерес к уроку  у ребенка и помочь ему быть успешным в освоении такого предмета, 
как физическая культура? Один из вариантов решения данной проблемы – это 
использование проектной деятельности на уроках и во внеурочное время.  

Дети  младшего школьного возраста по  природе своей исследователи  и с большим 
интересом  участвуют в различных  исследовательских делах.  Успех исследования во 
многом зависит от его организации.  Организуя  учебно-исследовательскую 
деятельность  младших школьников,  необходимо следовать  методологии.  
Поставленная проблема  и  обозначенная тема  должны  быть актуальными  для 
ребенка,  исследовательская  работа  должна выполняться им добровольно 

Что же такое  проект  и  исследование?  В чем их сходство и различие? 
Принципиальное отличие  исследования  от  проекта  состоит в том, что 

исследование   -  бескорыстный поиск истины, а проектирование – решение определенной, 
ясно осознаваемой задачи. Вместе с тем в основе обоих методов лежат одни и те же 
задачи, способы, формы деятельности.  Оба метода ориентированы на 
самостоятельную деятельность (индивидуальную, парную, групповую).  

 Проект -  более  широкое  понятие  -  это  совокупность  определенных действий, 
документов,  предварительных текстов,   это всегда творческая деятельность.  
Исследование  -  это в  большей степени  научная  деятельность.   

Современный урок физической культуры должен обеспечивать 
дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с учётом состояния здоровья, 
пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. Именно проектная 
деятельность на уроке физической культуры позволяет реализовать данные требования. 

Проектная технология, применяемая в преподавании физической культуры, 
формирует у учащихся следующие компетенции: учебно-познавательные (ставится и 
решается проблема); социокультурные (выделение значимости проблемы для человека и 
общества); ценностно-смысловые (в проекте обозначается отношение ученика к 
проблеме, раскрывается ее ценностный смысл), тем самым превращая урок физкультуры 
из урока лишь двигательной активности в урок образовательного направления. 

Метод проектной деятельности нашел успешное применение в моей работе. 
Учащиеся начальных  классов освоили этот метод, и выполняли проекты индивидуальные 
и коллективные. Очень часто ученики на уроках задают вопросы: Чем полезно то или 
иное упражнение для организма? Почему необходимо делать разминку? Зачем 
необходима физическая культура? Найти ответ на вопрос можно вместе с ребенком, 
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объяснив ему строение нашего организма и влияние на него физической нагрузки, а можно 
организовать его деятельность так, что он сам найдет истину в интересующем его 
вопросе и полученные в ходе его деятельности знания будут более прочными.  

С учащимися начальных классов реализуются следующие темы проектов: 
«Развитие выносливости», «Развитие быстроты», «Развитие гибкости», «Развитие 
навыков самоконтроля», «История развития спорта», «Зачем нужна утренняя зарядка», 
«История Олимпийского движения» и др. Учащиеся, занимающиеся в специальной 
медицинской  и подготовительной группе, выбирали темы проектов, связанные с 
восстановлением физических функций организма: «Здоровье и здоровый образ жизни», 
«Физическая нагрузка при близорукости», «Осанка и здоровый образ жизни». 

Предложенные темы исследовательских работ по физкультуре для 2, 3, 4 класса 
начальной школы позволят ученику применить полученные знания на уроках и углублённо 
исследовать выбранную тематику.  

Любую тему исследовательской работы по физкультуре во 2, 3 или 4 классе 
школы следует подбирать близкую к любимому виду спорта школьника, исходя из его 
интересов и увлечений. Здесь ученик найдёт темы по физкультуре, связанные с любимым 
видом спорта, плаванием, самбо, бадминтон, баскетбол, футбол и др. и может 
поделиться со своими спортивными и исследовательскими результатами на классном 
часу или уроке физкультуры. 

Выделяют 4 основные категории:  
 информационный и исследовательский проект,  
 обзорный проект,  
 продукционный проект, 
 проект инсценировки. 

Этапы работы над проектом: 
1. Подготовка к проекту 
Приступая к созданию учебного проекта,  следует соблюдать ряд условий: 
– предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, жизненный 

опыт каждого ученика; 
– выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить учащимся 

идею, обсудить ее с учениками. 
2. Организация участников проекта 
Сначала формируются группы учащихся, где перед каждым стоит своя задача. 

Распределяя обязанности, учитываются склонности учащихся к логичным 
рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной работы. При 
формировании группы в их состав включаются школьники разного пола, разной 
успеваемости, различных социальных групп. 

3. Выполнение проекта 
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсуждением 

этой информации,  и ее документированием, выбором способов реализации проекта (это 
могут быть рисунки, постеры, презентации, кинограммы, викторины и др.). Одни 
проекты оформляются дома самостоятельно, другие, требующие помощи со стороны 
учителя, создаются в классе. Главное – не подавлять инициативу ребят, с уважением 
относится к любой идее, создавать ситуацию «успеха». 

4. Презентация проекта 
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Весь отработанный, оформленный материал надо представить одноклассникам, 
защитить свой проект. Для анализа предлагаемой методики обучения важны способы 
выполнения и представления проекта.  На этом этапе ярко выражается специфика 
преподавания физической культуры. Защита может быть приурочена к «Дню защиты 
детей», или «Дню здоровья», либо это может быть рекомендация по организации 
самостоятельных занятий физической культурой, режима дня и т.п.  

5. Подведение итогов проектной работы 
Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта до его презентации 

зависит от его сложности. Начало проектной деятельности школьников обычно очень 
простое – то, что имеет непосредственное значение для каждого из них. 

Проектная технология, применяемая в преподавании физической культуры, 
формирует у учащихся следующие компетенции: 

учебно-познавательные (ставится и решается проблема); 
социокультурные (выделение значимости проблемы для человека и общества); 
ценностно-смысловые (в проекте обозначается отношение ученика к проблеме, 

раскрывается ее ценностный смысл). 
Темы проектов по физкультуре:  

 В гостях у гигиены. 
 Виды спорта. 
 Движение - это жизнь и здоровье. 
 Зачем нужен спорт? 
 Здоровый образ жизни. 
 Зимние виды спорта. 
 История возникновения скакалки. 
 История мяча и игр с мячом. 
 Мой любимый вид спорта. 
 Плавание – мой любимый вид спорта. 
 Подвижные игры. 
 Разминка. 
 Русские народные игры. 
 Самбо - история спортивных единоборств. 
 Спорт в моей семье. 
 Спорт в моём городе. 
 Спорт и мы. 
 Страна здоровья. 
 Ты и твое здоровье. 
 Утренняя зарядка. 

 
Дидактический материал  24 

 
В готовом творческом проекте по физкультуре "Подвижные игры по 

физической культуре" автором были поставлены и реализованы такие задачи, как 
повышение двигательной активности учащихся, укрепление их здоровья, развитие силы, 
быстроты, ловкости и сообразительности.  
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Подробнее о проекте: 
Также, в процессе творческого проекта о подвижных играх автором было 

предложено описание подвижных игр, которые отлично подойдут для проведения 
соревнований между командами в рамках внутришкольного спортивного мероприятия 
«Олимпиада – гордость страны», посвященного 75-летию Победы в ВОВ. 

В процессе ученической творческой работы по физкультуре на тему "Подвижные 
игры по физической культуре" были проведены конкурсные соревнования между 
командами 3-4 классов школы. 

Оглавление 
Введение 

1. Подвижные игры по физической культуре. 
Заключение 

Введение 
Проект, посвященный Зимним Олимпийским играм в честь годовщины победы в 

Великую Отечественную войну над фашизмом «Олимпиада – гордость страны » , 
посвящается 75 летию Победы. 

«Жаркие. Зимние. Твои» - Спорт и здоровье. 
Цель: Воспитать у учащихся любовь к Родине, чувство долга перед Родиной, 

привить любовь к спорту. 
Задачи: 

1. Повышение двигательной активности учащихся, укрепление их здоровья. 
2. Развитие силы, быстроты, ловкости, сообразительности. 

Участники 5-8 классов, 3-4 команды по 5-6 человек. 
Для того чтобы быть готовым к службе в ВС РФ необходимо обладать 

необходимым морально-психологическими, физическими качествами каждый род войск 
требует от солдата необходимых навыков доведенных до автоматизма, для успешного 
выполнения боевой задачи. Мы сегодня с Вами постараемся приблизить обстановку 
ближе к боевой.  

Игры по физической культуре на тему "Олимпиада – гордость страны" 
1 конкурс 
Девиз. Приветствие. Эмблема и её защита. (1 минута) 
2 конкурс  
«Саперы» - вы знаете, что сапер при разминировании ошибается только раз, 

поэтому при выполнении этого конкурса не урони «мину» на пол. 
Прыжки с мячом между ног до отметки – возвращение бегом, на финише мяч передать 
другому и т.д. 

3 конкурс 
Солдат должен быстро бегать, чтобы выполнять задачу и метко стрелять, 

поэтому следующий конкурс «Мотострелки». 
Участники ведут мяч одной рукой до щита, забрасывают мяч в корзину и 

возвращаются бегом, передавшие мяч на финише следующему и т.д. (если участники 1-4 
класса, можно броски в корзину пропустить). 

4 конкурс 
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В армии есть род войск, как инженерные войска их задача прокладка дорог, 
мостов, переправ в трудно проходимых местах после их работы идут мотострелки и 
выполняют свою боевую задачу.  

И так переправа: 
Участник в колонну по одному, у первого обруча и у последнего обруча по сигналу 

первые кладут обруч на пол и в строй становятся все команды, последний подаёт обруч 
первому, тот кладёт его вперед и снова осуществляется «переправа» до отметки, назад 
бегом в обруче всей командой. 

5 конкурс 
Марш-бросок на лыжах. По сигналу первые надевают лыжи, берут палки бегут до 

отметки. Снимают лыжи бегут назад с лыжами в руках, на финише передают 
следующему и т.д. 

6 конкурс 
Музыкальный. Ну, какой же солдат без веселой строевой песни. 

Задание. За три минуты подготовить песню и исполнить её в строю, выполняя строевой 
шаг, первый куплет и припев, можно и больше. 

7 конкурс 
Вы знаете уже, что есть «минеры» и есть «саперы» так вот следующий конкурс 

«минеры-саперы». Первые участники - это минеры они бегут и по сигналу с маленьким 
ведерком и кладут, «минируют» кубики «мины» в заранее нарисованные круги на полу (их 
три), добегают до отметки и возвращаются бегом, передавая ведерко следующему 
«саперу», он бежит и обезвреживает, собирает кубики в ведерко, возвращается бегом и 
т.д. 

8 конкурс 
Иногда в армии бывает, что нужно помочь своему товарищу и пословицы, и 

поговорки типа «Один за всех и все за одного», «сам пропадай, но друга выручай», и т.д. 
не просто слова, в армии всегда должна быть взаимовыручка. 

«Переноска раненного». Два участника берутся за руки, на плечи к себе стоящего 
между ними раненного и бегут по сигналу до отметки, возвращаются за следующим и 
так пока не перенесут всех участников своей команды (можно тем, то переносит, 
меняться). 
Музыкальная пауза. Солдатская песня. 

9 конкурс 
Все участники садятся на скамейки у всех руки за спиной, спиной к жюри, у 

первого мяч за спиной по сигналу он передаёт мяч следующему или соседу, последний 
принявший мяч бежит на новый край скамейки, садится первым и снова передаёт мяч и 
т.д. пока не сядут в такой же последовательности, как при начале конкурса. 

10 конкурс 
Вы знаете, что снайперы это меткие стрелки, сейчас будем проверять свои 

способности на точность попадания. 
«Снайперы» - один участник из команды становится на средней линии спортзала, 

держит обруч, первый участник в колонне с мячом. По команде пускает, стреляет по 
полу, попадает в обруч. Добегает до средней линии, сменяет участника, державшего 
мишень. Тот бежит за мячом, добегает до своих и передаёт мяч и т.д. 

11 конкурс 
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Пограничные войска обеспечивают охрану наших рубежей, нашей границы от 
перебесщиков и врагов, которые посягают на нашу Родину, с пограничником всегда есть 
верный пёс, который всегда возьмёт след и отыщет нарушителей. Следующий конкурс 
пограничник и его верный пёс «Мухтар», по команде сильный участник начинает 
движение в упоре лежа (Мухтар), его держит его за ноги «пограничник», бегут до 
отметки, возвращаются назад уже бегом, затем участвует следующая пара и т.д.  

12 конкурс 
«Письмо на Родину» или «Кто больше напишет слов на военную или олимпийскую 

тему. 
Первый участник бежит до доски, берет мел и пишет слово. Возвращается назад, 

передавая мел другому участнику и т.д. , пока не напишут письмо (время 3 минуты) 
Заключение 

Построение, подведение итогов, слово жюри, награждение. 
Очки: 

Победа - 3 очка / Ничья - 2 очка / Проигрыш - 1 очко. 
Штрафные очки: 
За неправильное выполнение 0,5 и 0,2 за каждое неправильное игровое действие. 
 

 
 

Практическая работа № 30. Составление проекта по предмету «Физическая 
культура» (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в дорожную карту  

 
Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 

предмету «Физическая культура»   
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Физическая культура 1-4 
классы» (УМК «Школа России») 
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         Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Физическая культура 1-4 классы» (УМК «Школа 
России») и подобрать темы для реализации проекта по физкультуре 
2. На основе лекционного материала составить этапы работы над проектом 
3. На основе специальной учебной литературы раскрыть содержание проекта 
4. Внеси данные проекта в дорожную карту (см Приложение 1) 
 
 
 
Практическая работа № 31. Особенности организации внеурочной проектной 
деятельности обучающихся начальных классов по математике 

Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности внеурочной 
проектной деятельности по математике в начальных классах 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

Оборудование: ноутбуки с выходом в интернет 
Порядок проведения: 
1. Работа с информацией  
https://infourok.ru/organizaciya-proektnoy-deyatelnosti-v-processe-provedeniya-

vneklassnoy-raboti-po-matematike-v-nachalnoy-shkole-
843923.html?ysclid=l8rbzyavip848008383  

1. Роль и место внеурочной деятельности в процессе обучения математике  
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.2. Формы и методы внеурочной деятельности по математике и методика их 

проведения 
3. Проанализировать опыт работы учителя начальных классов по организации 

внеурочной деятельности по математике как средства совершенствования знаний 
учащихся в начальной школе  

 
 
Практическая работа № 32-33. Составление проекта  внеурочной деятельности по 
математике (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в дорожную 
карту 

Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 
предмету «Математика»   

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Математика 1-4 классы» 
(УМК «Школа России») 

         Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Математика» (УМК «Школа России») и подобрать темы 
для реализации проекта. 
2. Заполнить паспорт проекта (см Приложение 2) 
3. Заполнить дорожную карту проекта (см Приложение1) 

 
Практическая работа № 34. Особенности организации внеурочной проектной 
деятельности обучающихся начальных классов по русскому языку 

Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности внеурочной 
проектной деятельности по русскому языку в начальных классах 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
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ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

Оборудование: ноутбуки с выходом в интернет 
Порядок проведения: 
Работа с информацией  
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-na-urokah-russkogo-yazyka-cherez-

vneurochnuyu-rabotu-5169194.html?ysclid=l8rccs1wht516632765  
1. Роль и место внеурочной деятельности в процессе обучения русскому языку 
2. Формы и методы внеурочной деятельности по русскому языку и методика их 

проведения 
3. Проанализировать опыт работы учителя начальных классов по организации 

внеурочной деятельности по русскому языку как средства совершенствования знаний 
учащихся в начальной школе  
 
Практическая работа № 35-36 Составление проекта  внеурочной деятельности по 
русскому языку (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в дорожную 
карту 

Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 
предмету «Русский язык»   

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
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языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Русский язык 1-4 
классы» (УМК «Школа России») 

         Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Русский язык» (УМК «Школа России») и подобрать 
темы для реализации проекта. 
2. Заполнить паспорт проекта (см Приложение 2) 
3. Заполнить дорожную карту проекта (см Приложение1) 
 
Практическая работа № 37 Особенности организации внеурочной проектной 
деятельности обучающихся начальных классов по литературному чтению 

Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности внеурочной 
проектной деятельности по литературному чтению в начальных классах 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
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Оборудование: ноутбуки с выходом в интернет 
Порядок проведения: 
Работа с информацией  
https://infourok.ru/diplomnaya-rabota-na-temu-osobennosti-proektnoy-deyatelnosti-na-

urokah-literaturnogo-chteniya-3747786.html?ysclid=l8rcgv9gzl831712026  
1. Роль и место внеурочной деятельности в процессе обучения литературному 

чтению 
.2. Формы и методы внеурочной деятельности по литературному чтению и методика 

их проведения 
3. Проанализировать опыт работы учителя начальных классов по организации 

внеурочной деятельности по литературному чтению как средства совершенствования 
знаний учащихся в начальной школе  
 
 
Практическая работа № 38 Составление проекта  внеурочной деятельности по 
литературному чтению (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в 
дорожную карту 

Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 
предмету «Литературное чтение»   

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Литературное чтение 1-4 
классы» (УМК «Школа России») 

         Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Литературное чтение» (УМК «Школа России») и 
подобрать темы для реализации проекта. 
2. Заполнить паспорт проекта (см Приложение 2) 
3. Заполнить дорожную карту проекта (см Приложение1) 
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Практическая работа № 39 Особенности организации внеурочной проектной 
деятельности обучающихся начальных классов по окружающему миру 

Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности внеурочной 
проектной деятельности по окружающему миру в начальных классах 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

Оборудование: ноутбуки с выходом в интернет 
Порядок проведения: 
Работа с информацией  
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/12/11/organizatsiya-

proektnoy-deyatelnosti-mladshih?ysclid=l8rcmy4w6b271564635  
1. Роль и место внеурочной деятельности в процессе обучения окружающего мира. 
2. Формы и методы внеурочной деятельности по окружающему миру и методика их 

проведения 
3. Проанализировать опыт работы учителя начальных классов по организации 

внеурочной деятельности по окружающему миру как средства совершенствования знаний 
учащихся в начальной школе  
 
 
Практическая работа № 40-41 Составление проекта  внеурочной деятельности по 
окружающему миру (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в 
дорожную карту 

Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 
предмету «Окружающий мир»   
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Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Окружающий мир 1-4 
классы» (УМК «Школа России») 

         Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Окружающий мир» (УМК «Школа России») и подобрать 
темы для реализации проекта. 
2. Заполнить паспорт проекта (см Приложение 2) 
3. Заполнить дорожную карту проекта (см Приложение1) 
 

 
Практическая работа № 42 Составление проекта  внеурочной деятельности по 
технологии и изо (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение данных в дорожную 
карту 

Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 
предмету «Технология», «Изо»   

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
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государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа ««Технология», «Изо», 1-
4 классы (УМК «Школа России») 

         Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Технология», «Изо»  (УМК «Школа России») и 
подобрать темы для реализации проекта. 
2. Заполнить паспорт проекта (см Приложение 2) 
3. Заполнить дорожную карту проекта (см Приложение1) 

 
 

Практическая работа № 43 Составление проекта  внеурочной деятельности по 
музыке, физической культуре (класс, тема, тип проекта по выбору). Внесение 
данных в дорожную карту 

Цель работы:  формирование умений по составлению проекта и дорожной карты по 
предмету «Музыка», «Физическая культура»   

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предмет 

Оборудование: мультимедийное оборудование, программа «Музыка», «Физическая 
культура», 1-4 классы (УМК «Школа России») 

         Порядок проведения: 
1. Проанализировать программу «Музыка», «Физическая культура»   (УМК «Школа 
России») и подобрать темы для реализации проекта. 
2. Заполнить паспорт проекта (см Приложение 2) 
3. Заполнить дорожную карту проекта (см Приложение1) 
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Практическая работа № 44-45 Использования цифровой лаборатории Labdisc 
ГЛОМИР в проектной исследовательской деятельности младших школьников 

Цель работы:  рассмотреть и проанализировать особенности работы с цифровой 
лабораторией Labdisc ГЛОМИР в проектной исследовательской деятельности младших 
школьников  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

Оборудование: ноутбуки с выходом в интернет 
Порядок проведения: 
1. Работа с информацией дидактического материала 1 

Дидактически материал 1 
 

Цифровые лаборатории – это инновационное учебное оборудование для 
проведения большого количества демонстраций, исследований, опытов и лабораторных 
работ. LabDisc – полноценная беспроводная лаборатория со встроенными датчиками (до 
13 в одном устройстве). C мобильной естественно-научной лабораторией процесс 
обучения становится легким и увлекательным, подходящим для любой ступени 
образования.  

Для работы с данным цифровым инструментом учителю начальных классов 
следует учесть следующие ключевые позиции: регистратор данных Labdisc может быть 
использован как самостоятельный цифровой измерительный инструмент или в качестве 
интерфейса датчиков для передачи результатов измерения на компьютер в режиме 
реального времени; для работы с датчиком через компьютер должно быть предварительно 
установлено программное обеспечение GlobiWorld. 

При подключении Labdisc ГЛОМИР к приложению GlobiWorld через компьютер 
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можно производить настройки и управлять регистратором данных Labdisc.  Программа 
предлагает различные виртуальные измерительные приборы, таблицы, графики, 
столбчатые диаграммы. Виртуальный научный парк GlobiWorld - это мир виртуальных 
технопарков, создающий многофункциональную обучающую среду с красочным 
интерфейсом. Здесь ученики начальной школы могут проводить эксперименты, пользуясь 
детальными анимированными инструкциями из рабочих журналов, анализировать данные, 
знакомиться с биографиями всемирно известных ученых, а также с интересными 
научными фактами. GlobiWorld помогает понять значение величайших научных 
открытий. 

Можно выделить три основополагающих этапа, в рамках которых организуется 
исследовательская практическая работа обучающихся: 

1 этап – подготовительный; 
2 этап – практический (непосредственное выполнение практической работы); 
3 этап – заключительный (этап итогового контроля). 
На теоретическом этапе реализации исследовательского проекта обучающиеся 

знакомятся с теорией по данному материалу, работают с картой, представленной в атласе, 
изучают материал учебника и дополнительной литературы, применявшийся в 
практической работе. 

Непосредственно перед практическим этапом проекта проводится инструктаж по 
технике безопасности при работе за компьютером и лабораторным оборудованием. 

Инструктаж по технике безопасности 
1. Во время занятий будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, точно 

выполняйте указания учителя. 
2. Соблюдайте расстояние до экрана монитора - 60-70 см. При напряженной 

длительной работе глаза переутомляются, поэтому каждые 5 минут отрывайте взгляд от 
экрана и смотрите на что-нибудь, находящееся вдали. 

3. За компьютером сидите свободно, без напряжения, не сутулясь, не наклоняясь и 
не наваливаясь на спинку стула. Ноги ставьте прямо на пол, одна возле другой, не 
вытягивайте их и не подгибайте. 

4. Работать на клавиатуре, с устройством Labdisc Гломир разрешается только 
сухими руками; легко нажимая на клавиши, не допуская резких ударов и не задерживая 
клавиши в нажатом положении. 

5. Нельзя трогать питающие провода и разъемы соединительных кабелей, 
прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 

6. В случае поломки не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в 
работе компьютера, аппаратуры; при неполадках и сбоях работе техники немедленно 
прекратите работу и сообщите об этом учителю. 

В ходе выполнения практического этапа работы над исследовательским проектом 
обучающимся предлагается задание с полным описанием выполняемых действий. По 
окончании выполнения заданий производится анализ полученных результатов, сравнение 
их с теоретическим материалом. Сделав соответствующие выводы, обучающиеся 
выполняют контрольные задания.  

При организации исследований на уроках окружающего мира учитель может 
применять как привычные традиционные приборы (термометр, микроскоп, ростомер), так 
и современные (интерактивная доска, проектор, документ-камера, цифровые 
лаборатории). 

«Научно-тематические парки». В каждом виртуальном парке обучающиеся могут 
ознакомиться с биографиями великих ученых, щелкнув на портрете. Узнать интересные 
факты по данной теме, щелкнув левой клавишей на монитор. В рабочем журнале в виде 
книги представлены эксперименты, соответствующие тематике каждого парка. Нажав 
кнопку Окно измерительных приборов (рисунок ЛабДиска ), откроется окно 
измерительных приборов, на которых отображаются показания ЛабДиска. Щелкнув по 
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кнопкелаборатория (колба) обучающиеся получают возможность поработать в 
анимированных лабораториях. 

 Парк «Окружающая среда». Тематика парка: воздействие различных физических 
факторов на экологическую ситуацию. 

 Парк «Электричество». Понятие электричества и его роль в повседневной жизни. 
 Парк «Погода». Факты, формирующие погоду, методы измерения ее параметров – 

температуры, влажности, давления. 
 Парк «Движение». Понятия расстояния, скорости, силы тяжести, особое внимание 

уделяется устройству Солнечной системы. 
 Парк «Человек». Вопросы анатомии и физиологии человека, здоровый образ 

жизни, польза занятий спортом. 
 Парк «Растения». Посвящен жизни растений - рассматривает широкий круг 

вопросов: от внутренних обменных процессов до влияния деревьев в лесу на земную 
жизнь в целом. 

 Парк «Химия». Состав, поведение, строение и свойства веществ и их превращения 
в ходе химических реакций. 

С целью обобщения знаний о полученных экспериментальных данных, учащиеся в   
конце   занятия   выполняют   тестовые   задания, контрольные вопросы. 

Практические исследования и формы организации деятельности обучающегося при 
выполнении исследовательского проекта  

 
2. Систематизировать темы разделов учебных предметов согласно формам  

организации деятельности ученика 
 

Учебн
ый 

предм
ет 

Раздел 
програм

мы 

Тема  Формы организации деятельности ученика 

М
ат

ем
ат

ик
а 

В
ел

ич
ин

ы
 

Площадь 
фигур 

Практическая работа: определение длины и ширины 
помещения (данные измерений при ручных расчетах 
используются для нахождения площади помещения)  
Исследование: установление зависимости между 
площадью фигур и проектированием 

Периметр 
квадрата и 
прямоугольни
ка 

Практическая работа: определение длины и ширины 
помещения (данные измерений при ручных расчетах 
используются для нахождения периметра помещения) 
Исследование: измерения размеров класса 

Объём Практическая работа: определение длины, ширины, 
высоты помещения (данные измерений при ручных 
расчетах используются для нахождения объёма)  
Исследование: измерения размеров класса 

 Скорость  
 и расстояние 

Практическая работа: измерение пройденного пути.  
Исследование: установление зависимости 
пройденного пути от скорости и времени 

О
кр

уж
аю

щ
ий

 м
ир

 

Че
ло

ве
к 

и 
пр

ир
од

а Погода  
и климат 

Практическая работа: измерение температуры 
окружающей среды. 
Исследование: установление зависимости 
температуры окружающей среды от состояния 
погоды (солнечно/облачно, ветрено/штиль) 

Светолюбивы
е и 
теневынослив

Практическая работа: отражение света 
Исследование: установление зависимости уровня 
освещенности от удаленности источника света  
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ые растения 
Согревание 
почвы 

Практическая работа: измерение температуры 
почвы 
Исследование: скорость нагревания глинистой, 
песчаной почвы и чернозема 

Сезонные 
изменения в 
природе  

Практическая работа: измерение температуры 
окружающей среды, составление графиков, ведение 
дневника наблюдений  
Исследование: наблюдения за сезонными 
изменениями в природе и научиться отличать 
признаки каждого времени года.   

Свойства 
воды 

Практическая работа: измерение температуры 
исследуемой среды (горячая и холодная вода, снег и 
лёд) 
Исследование: 

Смена дня и 
ночи 

Практическая работа: измерение температуры 
окружающей среды 
Исследование: измерение температуры воздуха и 
уровня освещенности в течении суток 

План и карта Практическая работа: установление координат 
места положения; обозначение маршрута на карте с 
использованием системы GPS 
Исследование: прокладывание по карте маршрута 
путешествия 

Строение тела 
человека 
(органы 
кровообращени
я)  

Практическая работа: замеры частоты пульса до и 
после физической нагрузки 
Исследование: влияние физической нагрузки на 
частоту сердечных сокращений 

Наши 
помощники – 
органы чувств 

Практическая работа: измерение громкости звука от 
различных источников на разном удалении, 
измерение температуры кожных покровов.  
Исследование: зависимость уровня шума от степени 
удаленности его источника  

Шум 
большого 
города 

Практическое занятие: измерение уровня шума  
Исследование: установление  зависимости уровня 
шума от режима жизнедеятельности, времени суток, 
удаленности источника шума   

Охрана 
здоровья 

Практическое занятие: 
определение уровня шума, освещенности помещения, 
замеры частоты пульса до и после физической 
нагрузки, измерение температуры в классе в течение 
учебного дня. 
Исследования: «Шумовое загрязнение в школе», 
«Карта освещенности класса», влияние физической 
нагрузки на частоту сердечных сокращений, 
установление зависимости температуры в классе от 
интенсивности и частоты проветриваний в разное 
время года 
 

Сквозняки и Практическая работа: измерение температуры 
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простуда окружающей среды, поверхности объекта.  
Исследование: установление зависимости 
температуры окружающей среды от наличия и силы 
потоков воздуха; установление зависимости  
температуры влажной поверхности объекта (ткань) от 
наличия сквозняка; (моделирование ситуации: 
опасность сквозняка для организма человека) 

 
 

3. Составить проект с использованием цифровой лаборатории Labdisc ГЛОМИР в 
проектной исследовательской деятельности младших школьников 

 Определить тему проекта естественно-научного содержания в рамках заданной 
учебной темы (раздела), обосновать ее актуальность 

 Определить и сформулировать научный аппарат проекта: объект, цель, тип проекта 
(по содержанию, по организационной форме, по времени выполнения). 

 Определить этапы работы над проектом с указанием содержания деятельности, 
связанного с темой проекта.  

 Определить гипотезу, цель, методы исследования, содержание, ход и оборудование 
исследовательского этапа проекта. 

 Определить предполагаемый продукт проекта и его перспективы. 
 

 
 

Приложение 1 
Дорожная карта проекта 

Фамилия, имя участника:  
Класс:  
Предмет:  
Тема проекта:  
Исследуемый объект:  
Цель проекта:  
Продукт:  
Планируемые результаты:  
1. Предметные:  
2. Метапредметные: 
Регулятивные:  
Коммуникативные:  
Познавательные:  
3. Личностные:  
 
 

Этапы Деятельность учителя Деятельность обучающихся Продукт 
I. Подготовительно-мотивационный 

1.1. Выбор и 
формулировка 
темы 

  
 

1.2. Определение 
проблемы и 
формулировка 
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цели 
1.3. Постановка 
задач 

   

1.4. 
Формулировка 
гипотезы 

   

II. Организационный (подготовительно-планирующий) 
2.1. 
Планирование 
деятельности 

   

2.2. Выбор 
методов 
исследования 

   

2.3. Подбор 
необходимых 
инструментов и 
оборудование 

   

III. Информационно-исследовательский 
3.1.Сбор 
необходимой 
информации 

   

3.2. Проведение 
исследования 

   

3.3. 
Формулировка 
выводов 

   

3.4. Оформление 
результатов 
проекта, 
подготовка к 
защите 

   

IV. Рефлексивно-оценочный 
4.1. Защита 
проекта 

   

4.2. Рефлексия 
и самоанализ 

   

 
 
 

Приложение 2 
Паспорт проекта 

ФИО _____________________ 
 
 Компоненты паспорта Описание проекта 
1 ФИО участника  
2 Тема проекта  
3 Актуальность проекта  
4 Объект исследования  
5 Цель проекта Для учителя: 

Для ученика:  
6 Тип проекта  
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7 Этапы реализации проекта (включая 
исследовательский), краткое их описание 

 

8 Исследовательский этап проекта (полное 
описание) 
 

Цель исследования: 
Гипотеза исследования  
Методы исследования: 
Оборудование для проведения 
исследования: 
Ход исследования: 

9 Продукт проекта  
10 Перспектива проекта  
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1. Введение 

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических работ 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по 
данной специальности, студент должен  

знать: 
- правила безопасной работы с материалом и инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств; 
-  терминологию, связанную с робототехникой, информатикой; 
- порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами; 
- современные тенденции развития средствами Lego технологии; возможности 

организации образовательного пространства в ОО средствами Lego. 
уметь: 

-проводить сборку робототехнических средств, с применением конструкторов;  
-создавать программы для робототехнических средств, при помощи 

специализированных конструкторов; 
- применять современные педагогические технологии (Lego-конструирование), 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 
среде. 

Правила выполнения практических работ 
1. Студент должен выполнить практическую работу самостоятельно (или в группе, 

если это предусмотрено заданием). 
2. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с 
преподавателем. 

3. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения 
работы, если: 

 работа выполнена правильно и в полном объеме; 
 сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
 студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 
 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

4. Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения всех 
предусмотренной программой работ, при удовлетворительных оценках за опросы и 
контрольные вопросы во время практических занятий. 

 
Всего практических занятий:  34 ч. 
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2. Содержание практических и лабораторных работ 

 
Практическое занятие №1 (1ч.). 

Тема: Ременная передача. 
 
Цель: научиться использовать различные виды ременных передач для изготовления 
готовых моделей, овладеть методами работы с программным обеспечением. 
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2 

 

Порядок проведения 
1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. В разделе «Первые шаги» изучите информацию. 
3. Постройте все предложенные варианты ременных передач и 

запрограммируйте их. 
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Контрольные вопросы. 

1. Что такое ременная передача и зачем она нужна. 
2. Какие виды ременных передач вы знаете? 

 
Практическая работа №2 (1ч.). 

Тема: Зубчатая передача. 
Цель занятия: научиться использовать различные виды зубчатых передач для 
изготовления готовых моделей, овладеть методами работы с программным обеспечением. 
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
  

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. В разделе «Первые шаги» изучите информацию. 
3. Постройте все предложенные варианты ременных передач и запрограммируйте их 
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Контрольные вопросы. 

3. Что такое зубчатая передача и зачем она нужна. 
4. Какие виды зубчатых передач вы знаете? 
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Практическая работа №3 (1ч.). 

Тема: Червячная передача. 
Цель занятия: научиться использовать различные виды червячных передач для 
изготовления готовых моделей, овладеть методами работы с программным обеспечением. 
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
  

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. В разделе «Первые шаги» изучите информацию. 
3. Постройте все предложенные варианты червячных передач и запрограммируйте их 

 

 
Контрольные вопросы. 

1. Что такое зубчатая передача и зачем она нужна. 
2. Какие виды зубчатых передач вы знаете? 
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Практическая работа №4 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Робот-тягач» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по схеме, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.2.0  
  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель. 

  
 

Практическое занятие №5 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции ««Дельфин»» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
  
 

Порядок проведения 
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1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 

 
Практическое занятие № 6 (1ч.). 

 
Тема: Изготовление конструкции «Гоночный автомобиль» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическое занятие №7 (1ч.). 
 

Тема: Изготовление конструкции «Вездеход» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 



14 
 

 
 

Практическое занятие №8 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Лягушка» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическое занятие №9 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Горилла» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическое занятие №10 (1ч.). 
 

Тема: Изготовление конструкции «Цветок» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №11 (1ч.). 

 
Тема: Изготовление конструкции «Подъемный кран» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №12 (1ч.). 
 

Тема: Изготовление конструкции «Поводковый шлюз» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №13 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Рыба» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 

 
Практическая работа №14 (1ч.). 
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Тема: Изготовление конструкции «Вертолет» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 

 
Практическая работа №15 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Паук» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическое занятие №16 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Грузовик для переработки отходов» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическое занятие №17 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Мусоровоз» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №18 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Гусеница» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №19 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Богомол» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 

 
Практическая работа №20 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Кузнечик» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №21 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Устройство оповещения» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №22 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Мост» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №23 (1ч.). 
Тема: Изготовление конструкции «Вилочный подъемник» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 

 
Практическая работа №24 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Снегоочиститель» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №25 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Очиститель моря» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №26 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «подметально-уборочная машина» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 

 
Практическая работа №27 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Измерение» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №28 (1ч.). 

 
Тема: Изготовление конструкции «Детектор» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №29 (1ч.). 
Тема: Изготовление конструкции «Светлячок» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 

 
Практическая работа №30 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Джойстик» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическое занятие №31 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Луноход» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическое занятие №32 (1ч.). 
Тема: Изготовление конструкции «Динозавр» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 

 
Практическое занятие №33 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Роботизированная рука» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практическая работа №34 (1ч.). 

Тема: Изготовление конструкции «Змея» 
Цель занятия: научиться навыку сборки конструкции по образцу, подбору деталей, 
программированию полученной конструкции.  
Оборудование: ПК, Конструктор Lego Education WeDo 
Программное обеспечение: Lego Education WeDo ver.1.2  
 

Порядок проведения 
 

1. Загрузите ПО Lego Education WeDo. 
2. Во вкладке «Задания» выберете необходимую модель для дальнейшей сборки.  
3. Постройте ее и запрограммируйте их. 
4. Готовый результат продемонстрируйте преподавателю. 
5. Разберите полученную модель 
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Практические занятия по МДК.01.12. Методика коррекционной работы с детьми в 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования ПМ 01.  
Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования, как вид учебных занятий, направлены на экспериментальное 
подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 
практических умений и составляют важную часть теоретической и профессиональной 
практической подготовки обучающихся.  

Содержание практических занятий по МДК охватывает круг профессиональных 
умений, на подготовку к которым ориентирован МДК, а в совокупности охватывать 
профессиональную деятельность, к которой готовится специалист. В учебном плане 
предусматривается 16 часов на выполнение практических работ. 

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, что наряду с 
формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 
систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 
• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными ФГОС и рабочей программой ПМ по 
МДК.01.12.Методика коррекционной работы с детьми в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

• обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 
знаний;  

• совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

• развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.; 

• выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива при решении поставленных задач при 
освоении общих и профессиональных компетенций. 

В результате выполнения самостоятельных работ по МДК.01.12. Методика 
коррекционной работы с детьми в начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования обучающийся должен уметь: 

проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования с учетом 
особенностей развития обучающихся, 

осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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В результате освоения по МДК.01.12. Методика коррекционной работы с детьми в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
обучающийся должен знать: 

преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования, 
его истории и места в мировой культуре и науке), 

педагогические закономерности организации образовательного процесса в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования, 

дидактические основы образовательных технологий, используемых в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования, 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс 
всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: проявивших 
выдающиеся способности, для которых русский язык не является родным, с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе проведения самостоятельных работ по МДК формируются общие и 
профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК  04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

 
Содержание практических работ 
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Практическая работа № 1  
Тема: Практическое ознакомление с методикой коррекционной работы по 

совершенствованию движений и сенсомоторного развития у обучающихся начальных 
коррекционных классов 

Цель работы:  практическое ознакомление с методикой коррекционной работы по 
совершенствованию движений и сенсомоторного развития у обучающихся начальных 
коррекционных классов 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Мультимедийное оборудование, дидактический материал, методическая, 

педагогическая литература: Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., Щербинина С. 
В., Развиваем руки – чтоб учиться, и писать и красиво рисовать. – Ярославль 2015; Дети с 
задержкой психического развития. /Ульенкова У. В. — Нижний Новгород: издательство 
НГПУ, 2014; Байкова, А. И. Принципы работы в коррекционном классе начальной 
школы.– Санкт-Петербург, 2014; Головкина Т.М. Методические рекомендации по 
проведению коррекционно-развивающих занятий по развитию психомоторики и 
сенсорных процессов учащихся 1-4 классов специальной (коррекционной) школы VII вида 
//Начальная школа.– №3.– 2016; Слюсарева Е.С., Козловская Г.Ю. Методы 
психологической коррекции: учебно-методическое пособие. – Ставрополь, 2018; 
Коррекционно-педагогическая работа в начальных коррекционных классах: Методическое 
пособие / Н.Ю. Борякова. М., Борякова Н.Ю., 2015.   

Презентация «Методика коррекционной работы по совершенствованию движений 
и сенсомоторного развития у обучающихся начальных коррекционных классов»  

Интернет- ресурсы: https://www.uchmet.ru/library/material/165194/100537/ 
Порядок проведения:  
1. На основе анализа коррекционно – развивающей программы 

«Совершенствование движения руки и сенсомоторное развитие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья» 

- определить уникальность  и практическую значимость Программы 
(Уникальность Программы состоит в том, что она представляет собой 

комплексную систему коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных 
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процессов у детей с интеллектуальными нарушениями через осмысленное овладение ими 
сенсорными эталонами, как способами ориентировки в окружающем мире; 
формирование сенсорно-перцептивных действий; развитие крупной и мелкой моторики 
руки в объеме, необходимом для обеспечения наиболее полного познания ребенком 
предметов, объектов, явлений окружающего мира. 

Практическая значимость Программы определяется широким комплексом игр и 
упражнений, заданий и техник, структурированных в специальные занятия. 
Предлагаемое тематическое планирование коррекционных занятий отражает 
технологический процесс формирования сенсомоторных способностей детей с 
интеллектуальной недостаточностью);  

- проанализировать основные принципы, на которых базируется Программа 
(Принцип системности коррекционных (исправление отклонений и нарушений 

развития, разрешение трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (оптимизация, стимулирование, 
обогащение содержания развития) задач. Данный принцип направлен не просто на 
коррекцию отклонений в развитии, но и на создание благоприятных условий для наиболее 
полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития личности в 
целом. 

Принцип единства коррекции и диагностики, отражающий целостность 
процесса оказания психологической помощи в развитии ребенка. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа Данный принцип 
указывает на приоритетную цель проведения коррекции, направленной на устранение 
причин трудностей и отклонений в развитии ребенка, что позволяет избежать 
воспроизведения симптоматики неблагополучного его развития. 

Деятельностный принцип коррекции – определяет тактику проведения 
коррекционной работы, пути и способы реализации поставленных целей. Коррекционное 
воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной деятельности ребенка, 
являясь средством, ориентирующим его активность. 

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. 
Этот принцип согласует требования хода психического и личностного развития ребенка 
нормативному развитию, с одной стороны, и признания уникальности и неповторимости 
конкретного пути развития – с другой. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия утверждает 
необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 
практической психологии. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком определяется той ролью, которую играет ближайший круг общения в его 
психическом развитии. 

Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов 
свидетельствует о том, что при осуществлении коррекционных мероприятий 
необходимо опираться на более развитые психические процессы. Опора на эти 
психические процессы и использование методов, которые их активизируют, оказываются 
эффективным путем коррекции интеллектуального и перцептивного развития ребенка. 

Принцип программированного обучения предусматривает разработку 
программы, состоящей из ряда последовательных операций, выполнение которых 
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ребенком сначала с психологом, а затем самостоятельно приводит к формированию у 
него необходимых умений, навыков и действий. 

Принцип возрастания сложности говорит о том, что, переходя от простого к 
сложному, каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально простого – к 
максимально сложному. 

Принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 
коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только 
после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем 
материала и его разнообразие необходимо постепенно. 

Принцип учета эмоциональной сложности материала. Этот принцип говорит о 
том, что проводимые коррекционные занятия и предъявляемый материал должны 
создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции); 

- охарактеризовать различные виды учебно-познавательной деятельности детей с 
ОВЗ, как основу формирования сенсорных процессов и развития психомоторики и 
графомоторных навыков  

(игровая деятельность: игры и упражнения с мелкими предметами, пазлами, 
мозаикой, конструктором и т.д. – на развитие тактильно-двигательного восприятия, 
тонко координированных движений пальцев и кистей рук; 

дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Определи на ощупь», «Угадай, из 
чего сделан предмет», «Гладкая – шершавая» и др., – на формирование различных 
перцептивных (обследующих) действий и их систем; 

игры и упражнения: «Сделай по рисунку», «Каток», «Сборщик», «Скульптура», 
«Противоположное действие», «Съедобное – несъедобное» и др. – на развитие различных 
компонентов двигательной сферы; 

дидактические игры: «Определи на вкус», «Назови вкус предметов», «Четыре 
времени года», «Холодный, теплый, горячий», «Определи, что легче» и др. – на 
формирование восприятия особых свойств предметов на основе развития обоняния, 
вкусовых качеств и барических ощущений; 

специальные игровые упражнения: «Что слышно», «Шумящие коробочки», 
«Повтори», «Далеко – близко», «Будь внимателен», «Узнай по ритму» и др. – на развитие 
слухового восприятия; 

дидактические игры, игровые ситуации и задания: «Пустыня», «Царство 
животных», «Царство птиц», «Что дальше, что ближе к нам», «Спереди – сзади», «Где 
что лежит», «Выполни задание» и др. – на развитие навыков ориентировки в 
пространственных отношениях между предметами и явлениями; 

игровые задания: «Найди ошибку», «Сложи узор» и др.; упражнения типа 
«Обведи по контуру», «Раздели на части», «Наложенные изображения» и др.; 
настольные игры: «Хоккей», «Футбол», «Баскетбол» и др.; – на развитие зрительного 
восприятия; 

игры и упражнения: «В какое время суток это бывает?», «Приветствия», 
«Неделька», «Разные часы», «Кто старше» и др. – на формирование ориентировки во 
времени; 

игры и упражнения: «Спектральная мозаика», «Цветок отношений», 
«Непрерывный цветопереход», «Радуга и цветы», «Радуга и овощи», «Радуга и фрукты» 
и др. – на формирование позитивных опорных образов изучаемых объектов, явлений 
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окружающего мира, в том числе и образа гармоничной системы отношений в нем; 
«ручные» виды деятельности: лепка, аппликация, аппликационная лепка, 

рисование (пальцами, кусочком ваты, бумажной кисточкой и др.) – на развитие 
тактильно-двигательных ощущений, движений руки; 

практические действия с предметами различной формы, цвета и величин, 
направленные на формирование умения вычленять нужный признак у предмета и 
соотносить с признаками других предметов; 

решение практических задач, обеспечивающих осмысленное восприятие детьми 
предметов (объектов, явлений) окружающего мира; 

тренировочные упражнения: штриховка разными способами, обведение по 
контуру, рисование по опорным точкам и клеточкам, графический диктант и др. – на 
развитие сложно координированных графических движений руки; 

специальные упражнения: составление контуров предметов из палочек, 
сортировка фасоли, гороха, круп, застегивание и расстегивание пуговиц, сжимание и 
разжимание эспандера и др. – на развитие мелкой моторики; 

двигательные упражнения и игры – на развитие общей моторики и выработку 
саморегуляции). 

2. Провести со студентами  один из видов учебно-познавательной деятельности с 
подбором наглядного материала, составлением мультимедийной презентации).  

3. Составить методические рекомендации по проведению коррекционной работы 
по совершенствованию движений и сенсомоторного развития у обучающихся начальных 
коррекционных классов. 

 
 

Практическая работа № 2. Практическое ознакомление с методикой 
коррекционной работы по развитию основных мыслительных операций  у 
обучающихся начальных коррекционных классов 

 
Цель работы:  практическое ознакомление с методикой коррекционной работы по 

развитию основных мыслительных операций  у обучающихся начальных коррекционных 
классов, определить последовательность выполнения различных видов заданий с учетом 
психологической структуры процесса овладения мыслительными операциями 
обучающихся начальных коррекционных классов. 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 
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Оборудование:  
Мультимедийное оборудование, методическая, педагогическая литература: 

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. развитие логического мышления детей. – Ярославль: 
«Академия развития», 2017; Коррекция речевого и психического развития детей 7-10 лет: 
Планирование, конспекты занятий, игры, упражнения /  Под ред. П.Н. Лосева  – М.: ТЦ 
Сфера, 2015; Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 
развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011; Практикум по развитию 
мыслительной деятельности младших школьников: Методическое пособие / Н.Ю. 
Борякова. М., Филичева Т.Б., 2015. 

Презентация «Методика коррекционной работы по развитию основных 
мыслительных операций  у обучающихся начальных коррекционных классов»  

Интернет-ресурсы: 
https://studref.com/574833/pedagogika/metodika_formirovaniya_myslitelnyh_operatsiy_protses
se_korrektsionnoy_raboty_ustraneniyu_narusheniy_pism 
            Порядок проведения:  

1. На основе анализа литературы рассмотреть формирование знаний, умений и 
навыков обучающихся с ЗПР на основе анализа работы по развитию операций анализа и 
синтеза. 

 (Знакомство с понятиями «признак предмета», «качество», «свойство». 
 Умение выделять (перечислять) признаки конкретного предмета. 
 Умение указывать (называть, перечислять) предметы, обладающие 

данным признаком (совокупностью признаков). 
 Умение распознавать объекты по их описаниям. 
 Умение выделять признаки абстрактных объектов и отвлеченных понятий. 
 Знакомство с признаками, выраженными существительными. 
 Умение называть признаки, противоположные данным. 
 Способность выделять существенные признаки предметов) 
2. На основе анализа литературы проанализировать поэтапную работу над 

методами формирования знаний, умений и навыков.  
• Знакомство с понятиями «признак предмета», «качество», «свойство» 

осуществлялось в следующей последовательности. 
Первый этап. Знакомство с понятием «признак предмета (объекта)». 
Перед учащимися ставился вопрос, существуют ли признаки отдельно от 

предметов, ответ на который был дан на одном из последующих занятий. 
Чтение детям отрывка из сказки Л.Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Беседа о 

том, что в сказке возможны улыбка без кота, тень человека, живущая самостоятельной 
жизнью, и прочие чудеса. Затем учащимся предлагалось подумать, а существуют ли в 
жизни улыбки или красный цвет, сладкий вкус, круглая форма отдельно от людей, 
животных или неодушевленных предметов, признаками которых они являются. 

Второй этап. Введение понятий «качество» и «свойство» как синонимов слова 
«признак». Логопед предлагал учащимся подумать и сказать, какими другими словами 
можно заменить слово «признак». В качестве подсказки приводились конкретные 
примеры: «Когда мы говорим о характере человека, какое слово мы используем вместо 
слова “признак”»? (черта, качество) и т.п. Для закрепления этих понятий используются 
ребусы, в которых зашифрованы слова «признак», «качество», «свойство». После 
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расшифровки ребусов логопед спрашивает, какой из математических знаков можно было 
бы поставить между словами «признак», «свойство» и «качество»? 

Третий этап. Введение понятия «общее свойство». Учащимся предлагались пять 
картинок, на которых были нарисованы часы, линейка, весы, термометр и очки. 
Учащиеся должны были назвать признаки данных предметов. Затем логопед давал 
задание назвать лишний предмет и найти общее свойство остальных четырех 
предметов. 

Четвертый этап. Переход от признака-прилагательного к признаку как 
отвлеченному понятию, выраженному существительным. Тем самым дается ответ на 
вопрос, существуют ли признаки предметов отдельно от самих предметов 
(существуют, но только в наших мыслях и соответственно в языке). 

• Развитие умения выделять признаки конкретных предметов осуществлялось в 
следующей последовательности. 

На первом этапе учащиеся подводились к осознанию того, что один и тот же 
предмет (одушевленный или неодушевленный) имеет много разных признаков. Для этого 
учащимся предлагались задания на выделение признаков данных предметов. 

Для развития умения выделять признаки конкретных предметов использовались 
следующие задания: 

1) Назвать признак предмета, предъявленного логопедом. 
2) Назвать признак предмета, изображенного на картинке. 
3) Назвать пять признаков классной комнаты, в которой проводилось занятие. 
4) Назвать пять признаков осени, зимы, весны, лета. 
5) Игра «Кто больше?» 
1- й вариант: дети делились на команды; побеждала команда, назвавшая большее 

количество признаков. 
2- й вариант: учащимся предлагалось назвать как можно больше признаков 

предмета; за каждый названный признак ученик получал фишку; побеждал тот, кто 
набрал наибольшее количество фишек. 

3- й вариант: детям предлагалось за определенный промежуток времени (5 мин) 
записать как можно больше признаков данного предмета; побеждал тот ученик, 
который отметил наибольшее количество оригинальных признаков, т.е. признаков, не 
названных другими учащимися. 

На втором этапе учащиеся знакомились с типологией признаков. Вначале у детей 
формировалось умение выделять такие признаки конкретных предметов, как форма, 
цвет, вкус. 

Для формирования умения выделять такие признаки конкретных предметов, как 
форма, цвет, вкус, учащимся предлагались задания: 

1) Что можно сказать о форме, цвете, вкусе яблока, лимона, арбуза, ...? 
2) Заполнение таблиц, в которых указаны предметы и типы признаков (например, 

цвет, форма). 
3) Описание предметов по данному плану. 
Затем дети учились выделять более отвлеченные признаки предметов. 
• Формирование умения выделять признаки абстрактных предметов и 

отвлеченных понятий осуществлялось в следующей последовательности. 
I. Уточнение представления о том, что признаками обладают не только живые 
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существа и конкретные предметы, но и такие объекты, как буквы, слова, предложения, 
цифры, числа и т.д. 

II. Выделение указанного признака абстрактных объектов. 
III. Развитие умения самостоятельно выделять признаки отвлеченных понятий и 

абстрактных объектов. 
Для формирования умения выделять более отвлеченные признаки предметов 

предлагались задания типа: 
1) Описание внешности своего товарища. 
2) Продолжи описание: мой друг добрый, смелый... Какими еще качествами 

(чертами характера) обладает твой друг? 
Для формирования умения самостоятельно выделять признаки абстрактных 

предметов и отвлеченных понятий использовались следующие задания. 
1) назвать несколько признаков слов: «стул», «ложка», «радио» и т.д.; 
2) назвать пять признаков слова «признак»; 
3) работа со словами-палиндромами. Детям предлагалось назвать пять признаков 

слова «топот». Обращалось особое внимание учеников на свойство этого слова: оно 
одинаково читается как слева направо, так и справа налево. Затем детям предлагалось 
среди других слов найти слова, которые обладают таким же свойством, 
самостоятельно придумать слова или фразы, одинаково читающиеся в обоих 
направлениях. 

• Развитие умения узнавать предметы по заданным признакам также 
осуществлялось в определенной последовательности. 

На первом этапе учащиеся подводились к осознанию того, что не только каждый 
объект имеет целый ряд признаков, но и каждый признак может быть присущ 
различным предметам. 

Для развития умения узнавать предметы по заданным признакам учащимся 
предлагались следующие задания: 

1) На доске вывешиваются изображения различных предметов. Учащимся 
необходимо назвать предметы, обладающие признаком, названным логопедом. 

2) «Оглянись!» Детям предлагается назвать предметы, расположенные в классе и 
обладающие данным признаком 

3) Работа с раздаточным материалом. Показать изображение предмета, о 
котором можно сказать, что он большой, круглый, красный, сладкий и т.п. 

4) Вставить вместо точек подходящее слово: ... - сладкий, ... —кислый, ... — 
соленый, ... — горький. 

5) Придумать как можно больше предметов, названия которых можно вставить 
вместо точек. 

Красный (-ая, -ое) .... и т.д. 
Вначале задание выполнялось фронтально, затем в виде соревнования по 

командам, и далее - индивидуально. 
6) Игра «Комбо». Цель: развитие умения подбирать предметы, обладающие 

определенной совокупностью признаков. 
Экспериментатор показывал детям рисунок машины «Комбо» и говорил: «Эта 

машина называется “Комбо”. Она сочетает признаки каждого набора предметов, 
закладываемых в нее, и выдает новый набор. Например, если мы заложим 
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ТРЕУГОЛЬНИКИ и ПРЕДМЕТЫ СИНЕГО ЦВЕТА, то мы получим СИНИЕ 
ТРЕУГОЛЬНИКИ. Перечислите предметы, которые выйдут из “Комбо”, если мы 
вложим в нее два показанных на картинке набора». 

Усложнение игры осуществлялось путем повышения уровня абстрактности 
наборов объектов: от конкретных предметов (для подгруппы (А)) до чисел, букв (для 
подгруппы (Б)) и слов (для подгруппы (В)). 

На втором этапе дети подводились к осознанию того, что признаки могут быть 
присущи как неодушевленным, так и одушевленным предметам (признаки лисы, зайца, 
ежа, волка, собаки, мартышки, совы, слона, льва). Логопед называл признаки и предлагал 
учащимся назвать животное, о котором можно так сказать: хитрая, любопытная, 
трусливый, колючий, верный, голодный, мудрая, сильный, храбрый. 

Для осознания учащимися того, что признаки могут быть присущи как 
неодушевленным, так и одушевленным предметам, использовались следующие задания: 

1) Ответы на вопросы: кто или что может быть белым, серым, черным, 
пушистым, колючим, сильным, слабым? 

2) «В мире животных». На доске были помещены изображения животных - лисы, 
зайца, ежа, волка, собаки, мартышки, совы, слона, льва. Логопед называл признаки и 
предлагал учащимся назвать животное, о котором можно так сказать: хитрая, 
любопытная, трусливый, колючий, верный, голодный, мудрая, сильный, храбрый. 

3. На основе анализа психологических предпосылок формирования мыслительных 
операций обучающихся рассмотреть осуществление операций анализа и синтеза в двух 
направлениях. 

(1) коррекция выявленных недостатков в сфере сукцессивного и симультанного 
процессов, 

2) развитие способности перехода от сукцессивных к симультанным анализу и 
синтезу).  

3. С учетом структуры речевого нарушения и психологической структуры процесса 
овладения мыслительными операциями обучающихся начальных коррекционных классов 
определить последовательность выполнения различных видов заданий. 

I. Задания с использованием наглядного материала. 
1. Последовательное рисование геометрических фигур по речевой инструкции 

(пробы Рея). 
- Нарисовать квадрат, внутри квадрата круг, в кругу крестик. 
— Нарисовать круг, выше и ниже нарисовать квадраты, заключить все в 

треугольник, затем все фигуры поместить в круг. 
2. Задания, направленные на формирование способности зрительно 

«схватывать» закономерности расположения предметов без предварительного 
анализа. 

а) «Продолжи ряд справа и слева». Детям предлагался ряд объектов, 
расположенных в определенном порядке. Усложнение задания по подгруппам 
осуществлялось путем перехода от конкретных изображений к абстрактным 
геометрическим формам. Для подгрупп (А) и (Б) вначале использовались изображения 
конкретных предметов, затем простые геометрические фигуры и, наконец, 
абстрактные объекты (числа, буквы). Для подгруппы (В) в качестве материала 
предлагались вначале геометрические фигуры, затем абстрактные объекты. 
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Усложнение задания осуществлялось также за счет увеличения количества объектов 
(от 4 до 7). 

б) «Лишняя фигура». Детям предлагался ряд фигур, расположенных в 
определенной закономерности, и задавались вопросы: «Какая фигура лишняя?» 
«Почему?» Различная степень сложности заданий, предлагавшихся учащимся разных 
подгрупп, достигалась за счет увеличения количества объектов и повышения степени 
их абстрактности. 

в) Найти в рамке фигуру, которую нужно поставить вместо черточки в 
каждом ряду. 

г) «Нарисуй нужную фигуру». Детям предлагалось изображение нескольких 
объектов, расположенных в определенной закономерности. Учащиеся должны были 
дорисовать недостающую фигуру. Задание варьировалось в зависимости от 
подгруппы путем повышения степени абстрактности объектов, увеличения их 
количества, увеличения числа признаков, существенных для установления 
закономерности. Изменялась также и форма организации работы: от коллективной, 
под руководством логопеда до самостоятельной деятельности учащихся без 
использования помощи педагога. 

3. Определение последовательности предметных картинок на основе 
определенного критерия. 

а) Расположение картинок в заданной последовательности. Учащимся 
предлагались изображения средств транспорта. Экспериментатор задавал вопросы: 
«Какое транспортное средство самое быстрое? Что движется медленнее всех?» и 
т.д. Затем давалась инструкция: «Разложи картинки в такой последовательности: 
сначала самое медленное транспортное средство, затем более быстрое, и так до 
самого быстрого». 

б) Игра «Кто сильнее?» На предложенных детям картинках нарисованы 
животные (белка, заяц, лиса, волк, медведь). Экспериментатор предлагал детям 
разложить картинки в последовательности: самый слабый — более сильный, 
наоборот. 

в) Игра «Что больше?» Использовались картинки, с изображением фруктов и 
ягод (смородинка, вишенка, слива, яблоко, арбуз). Давалась инструкция: «Разложи 
картинки по величине, начиная с самой маленькой ягоды и кончая самым большим 
фруктом». 

г) Другим вариантом этого задания было раскладывание картинок с 
изображением людей (например, дедушки, папы, девочки-школьницы, мальчика-
дошкольника). Экспериментатор задавал вопросы: «Кто старше?», «Кто самый 
молодой?», «Кто самый старый?» Затем детям предлагалось последовательно 
разложить картинки, начиная с самого молодого, затем все старше, старше. Этот 
материал использовался также для формирования умения понимать и правильно 
употреблять логико-грамматические конструкции. 

4. Задания, выполнявшиеся на материале сюжетных картинок. Целью данных 
заданий являлось формирование таких умений, как смысловое программирование, 
умение последовательно пересказывать содержание составленного сюжета.  

а) Задания на составление серии сюжетных картинок. 
II. Задания с использованием материала на основе слухового восприятия и 
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оперативной слуховой памяти. Эти задания направлены на восприятие и 
воспроизведения ритма. 

III. Расположение букв в определенной последовательности с целью 
составления слов. 

1. «Говорящие рыбки». На картинке изображено три рыбки и поднимающиеся 
от них пузырьки. В каждом пузырьке написана буква. «Оказывается, рыбки умеют 
говорить. О чем они говорят, можно узнать, составив из пузырьков три слова. Ключ 
к разгадке: эти слова - названия морских животных». 

2. На картинке изображены матрешки разной величины, на каждой из них 
написана буква. Надо было прочитать слово, расположив матрешек по росту.  

3. «В школе». Учащимся предлагается таблица букв. В ней написаны слова: 
перемена, друг, звонок, учитель, ученица, задача, парта, окно, тетрадь, книга, часы. 
Эти слова могли читаться и слева направо, и справа налево, и сверху вниз, и снизу 
вверх, и наискосок. Надо найти в таблице данные слова. 

IV. Воспроизведение данной последовательности. 
1. Повторение серий слов и цифр с постепенным увеличением объема ряда.  
2. Повторение предложений: речевым материалом при выполнении этих 

упражнений служил набор слов и предложений в нескольких вариантах. Сначала 
предлагались слова с конкретным значением, затем слова с абстрактным значением.  

3. Игра «Повтори и добавь»: 1-й участник игры называл слово, 2-й участник 
повторял его и добавлял свое, 3-й повторял оба слова и добавлял третье слово и т.д. 
Сделавший ошибку выбывал. Выигрывал оставшийся последним. 

4. «Живые цепочки». Преподаватель строил детей в определенной 
последовательности. У каждого из них на груди прикреплен значок с определенным 
словом. По команде цепочка рассыпалась. Задачей ведущего являлось собрать 
«цепочку» в прежней последовательности. 

V. Установление логической последовательности. 
1. «Письмо Незнайки». Установление порядка фраз в рассказе. Учащимся 

предлагалось «письмо, написанное Незнайкой», в котором фразы были расположены в 
беспорядке, и давалось задание расположить предложения в правильной 
последовательности. 

2. «Перепутаница». Задание направлено на установление порядка слов во 
фразе. 

3. «Рассыпанное стихотворение». Задание направлено на установление 
последовательности в стихах типа «Дом, который построил Джек». Детям 
предлагались расположенные в беспорядке отрывки, и давалось задание составить из 
них стихотворение в первоначальном виде. 

 
Практическая работа № 3. Практическое ознакомление с методикой работы по 

коррекции нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы у обучающихся 
начальных коррекционных классов 

 
Цель работы:  практическое ознакомление с методикой коррекционной работы по 

коррекции нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы у обучающихся 
начальных коррекционных классов 
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Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Мультимедийное оборудование, методическая, педагогическая литература: 

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. развитие логического мышления детей. – Ярославль: 
«Академия развития», 2017; Коррекция речевого и психического развития детей 7-10 лет: 
Планирование, конспекты занятий, игры, упражнения /  Под ред. П.Н. Лосева  – М.: ТЦ 
Сфера, 2015; Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 
развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011; Практикум по развитию 
мыслительной деятельности младших школьников: Методическое пособие / Н.Ю. 
Борякова. М., Филичева Т.Б., 2015. 

Презентация «Методика коррекционной работы по развитию основных 
мыслительных операций  у обучающихся начальных коррекционных классов»  

Интернет-ресурсы: 
https://studref.com/574833/pedagogika/metodika_formirovaniya_myslitelnyh_operatsiy_protses
se_korrektsionnoy_raboty_ustraneniyu_narusheniy_pism 
            Порядок проведения:  

1. На основе анализа литературы рассмотреть формирование знаний, умений и 
навыков обучающихся с ЗПР на основе анализа работы по развитию операций анализа и 
синтеза. 

 
 
 

 
 

Практическая работа № 4. Практическое ознакомление с методикой работы по 
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развитию речи, овладению техникой речи у обучающихся начальных 
коррекционных классов 

 
Цель работы:  практическое ознакомление с работы по развитию речи, овладению 

техникой речи у обучающихся начальных коррекционных классов 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» для учащихся 1-4 

классов, учебники по литературному чтению для обучающихся 1- классов 
Порядок проведения:  
На основе анализа рабочей программы коррекционного курса «Развитие речи» для 

учащихся 1-4 классов, обучающихся по адаптированной образовательной программе для 
детей   с задержкой психического развития: 

1. Проанализировать  личностные, метапредметные и предметные результаты 
изучения коррекционного курса «Развитие речи» 

2. Систематизировать планируемые предметные результаты курса. 
3. На основе содержания коррекционного курса «Развитие речи» составить 

тематическое планирование 
4. Подготовить и провести со студентами своей группы фрагмент урока по 

развитию речи (тема, класс по выбору) 
Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» для учащихся 1-4 классов 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения коррекционного 

курса «Развитие речи» 
В результате освоения курса коррекционно-развивающей области у учащихся будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные 
действия. 
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Личностные результаты: 
- осознание языка, как основного средства человеческого общения; 
- осознание необходимости изучения родного языка; 
-начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным 

средством общения; 
- развитие познавательного интереса к родному языку; 
- формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, индивидуального поиска средств их осуществления; 
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 
предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение задавать вопросы; 
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных. 

Планируемые предметные результаты  
Выпускник научится, получит возможность научиться: 
Речь 
 - осознавать язык как основное средство человеческого общения; 
 - воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 
 - понимать, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 
 - осознавать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения 

учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою деятельность; 

 - производить итоговый и пооперационный самоконтроль; 
 - владеть словами речевого этикета. 
- анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причинные связи и 
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зависимости между объектами; 
Слово 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- строить рассуждения. 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  
Текст 
 -различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 
 - обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 
 -составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 
 -доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 
 -владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 
 -составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 
 -находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 
 -писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 
 -создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 -анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 -анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
 -оценивать правильность выполнения учебной задачи: -соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов). 

Культура общения 
- понимать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; - пользоваться толковым 

словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 
антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  
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- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 
подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 
чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 
плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  
-к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека  
-представлениям о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  
- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
-овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
- понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

Содержание коррекционного курса «Развитие речи» 
Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей 
во всех аспектах: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 
наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
- практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 
- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 
- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению, окружающему миру и другим учебным 
предметам. 

1 класс- 99 ч 
Речь (28 часов) 
Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 
Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. 
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе 

речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. 
Знание  нескольких скороговорок. 

Слово (25 часов) 
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 
Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 
Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 
Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному 

слову  слова – «родственники», установить общность их значения на основе 
элементарного словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – 
«родственников». 
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Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 
словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 
 многозначного слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 
данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 
частичным графическим или звуковым сходством. 

Текст (20 часов) 
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не 

 объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 
Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 
Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 
опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 
деформированного текста. 

Культура  общения (26 часов) 
Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – 

выражения приветствия, прощания. 
Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 
1 дополнительный класс - 99 ч 
Слово (23 часа) 
Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 
олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 
лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного 
анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 
переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 
образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 
умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 
текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 
Предложение и словосочетание (23 часа) 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 
редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или 
порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые 
слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст (25 часов) 
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 
Сочинение загадок. 
Культура общения (28 часов) 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 



22 

 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 
знать:  
- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 
- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 
- стили речи: разговорный и книжный; 
уметь: 
- распознавать типы текстов; 
- устанавливать связь предложений в тексте; 
- распознавать стили речи; 
- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 
- восстанавливать деформированный текст 
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 
- составлять планы различных видов. 
2 класс- 102 ч 
Техника и выразительность речи (18 часов) 
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок.  
Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, 

темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 
продумать мелодику чтения. 

Слово (24 часа) 
Повторение изученного в 1 и 1 дополнительном классе. Слово. Слово имеет значение. 

Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 
олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим.  

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 
словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 
переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 
образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 
умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 
текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 и 1 дополнительного 
класса. 

Предложение и словосочетание (26 часов) 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  
Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок 
слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно 
употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) 
предложения разных типов. 

Текст (14 часа) 
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 
Сочинение загадок. 
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Культура общения (17 часов) 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее.  
Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 
3 класс -102 ч 
Работа над словом (25 часов) 
Активизация ранее усвоенных слов в различных коммуникативных условиях. 
Употребление в речи слов, обозначающих: предметы, имеющие абстрактное и 

отвлеченное значение (явления природы, события т.д.: (шелест, героизм, подвиг);  
Действия или признаки (бегство, молодость); множество людей или вещей как одно 

целое (родство, молодежь). 
Употребление глаголов, обозначающих завершенное действие (глаголы совершенного 

вида с приставками). 
Употребление слов, определяющих степень качества предмета (сравнительная и  
Превосходная степень прилагательных). 
Употребление в речи слов, обозначающих оценку или степень действия, образ  
Или способ действия, время или место свершения действия и отвечающих на вопросы  
КАК? КАКИМ ОБРАЗОМ? (по товарищески, пешком); КОГДА? (весной, иногда);  
ГДЕ? КУДА? (дома, наверх): КАК? ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ? (достаточно, доверху). 
Различение многозначности переносного значения слов (тупой топор, тупой нос 

лодки, тупой взгляд, тупая боль). 
Подбор и группировка слов, близких и противоположных по смыслу.  
Использование их в собственной речи. Выбор наиболее точного слова для выражения 

мысли. 
Работа над предложением (32 часа) 
Употребление в речи простого распространенного предложения.  
Практическое овладение грамматическими формами слов в зависимости от их 

значения в составе предложения. Выделение из предложений слов, связанных по смыслу и 
грамматически (словосочетания с предлогами и без предлогов). Связь слов в 
словосочетании, предложении по вопросам. 

Распространение предложений за счет слов, относящихся к глаголам, и постановка к 
ним вопросов. 

Уточнение грамматического понятия слов, обозначающих предметы, группировка 
слов, отвечающих на вопросы КТО? ЧТО? Обобщение знаний о словах, обозначающих 
предметы. 

Определение рода имен существительных по начальной форме. Различение 
единственного и множественного числа, окончаний имен существительных во всех 
падежных формах. Нахождение начальной формы существительных, употребляемых в 
любой падежной форме. 

Формирование грамматического понятия «глагол». Уточнение его смыслового 
значения. Изменение глаголов по числам и временам. 

Распознавание настоящего, прошедшего и будущего времени глаголов по вопросам 
что делает? что делала? что будет делать? что сделает? 

Образование временных форм глаголов совершенного и несовершенного вида. 
Общее практическое знакомство со сложным предложением, состоящим из двух 

простых. 
Связная речь (24 часа) 
Использование в беседе по тексту, по иллюстрации к тексту, по мультфильму, по 

короткометражному фильму усвоено лексики и грамматических конструкций. 
Различение деловой, научной, художественной речи. 
Текст (18 часов) 
Осознание последовательности, причинности, смысла событий, понимание связи 
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описываемых явлений. Самостоятельное деление текста на логически законченные части 
и выделение в них главного, определение с помощью учителя основной мысли. 
Озаглавливание текста. Схема построения текста (начало, основная часть, заключение). 
Составление плана текста сюжетного характера под руководством учителя. 

Пересказ текста с изменение лица и времени действия. Устное и письменное 
изложение небольшого текста по годовому или коллективно составленному плану. 

Устные сочинения по серии сюжетных картин, по одной картине, а также на темы 
близкие обучающимся по жизненному опыту с предварительно коллективной и  

Индивидуальной подготовкой. Постепенное включение в связный текст элементов 
описания и рассуждения. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, 
полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 
собственных рассказов и при пересказе текстов. 

Закрепление видов диалога (объяснение, выяснение, спор). 
Формирование речевого взаимодействия в диалоге-синтезе. 
Речевая этика (3 часов) 
Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного 

характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. Устное и письменное 
приглашение, поздравление, извинение. Употребление слов, выражающих отказ, 
привлечение и поддержание внимания. 

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц, скороговорок. 
4 класс – 102 ч 
1.Что такое «Развитие речи»? 

«овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире», 
«развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей» 

«овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; «готовность 
слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование 
знаково-символических средств представления информации для <…> решения учебных и 
практических задач»  

«овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач»  

Модуль 1. Речь. (10 часов) 
Что значит владеть речью?; Как различают формы речи?; Что такое диалог и 

монолог?; Как вести беседу? 
Модуль 2. Текст. (26 часов) 
Что такое текст?; Что значит писать и говорить на тему?; Главное в тексте –идея 

,основная мысль текста.; Для чего нужен план?; Как связать предложения в тексте?; 
Обращение как средство связи предложений в тексте. ; Текст и фрагменты текста. ; 
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Учитесь выразительно читать.; Лексические средства связи предложений в тексте.; Что 
такое киносценарий? 

Модуль 3. Стили речи. (18 часов) 
Разговорный стиль речи.; Знакомьтесь: научный стиль.; Художественный стиль.;  
Модуль 4. Типы речи. (22 часа) 
Как различают типы речи.; Повествование. Повествовать –значит рассказывать; 

Описание. Как описать предмет?; Рассуждение. Рассуждать значит доказывать 
Модуль 4. Расширяйте свой словарь. (10 часов) 
Наш помощник-толковый словарь.; Для чего нужны синонимы и антонимы?; Почему 

мы так говорим? 
Модуль 4. Инструкции. (26 часа) 
Как подготовиться у выразительному чтению текста?; Как составлять план текста.; 

Как готовиться к пересказу?; Как готовиться к изложению?; Как работать над черновиком 
изложения и сочинения.; Как работать над черновиком изложения и сочинения.; Как 
готовиться к выборочному изложению.; Как готовиться к устному высказыванию; 
Владение культурой речи.; Уровень речевой культуры 

 
 
 

Практическая работа № 5. Практическое ознакомление с методикой 
коррекционной работы по расширению представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря у обучающихся начальных коррекционных классов 

 
Цель работы:  практическое ознакомление с методикой коррекционной работы по 

расширению представлений об окружающем мире и обогащение словаря у обучающихся 
начальных коррекционных классов  

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  для учащихся 1-4 классов, 
учебники по окружающему миру для обучающихся 1- классов 

Порядок проведения:  
На основе анализа рабочей программы по предмету «Окружающий мир» для 

учащихся 1-4 классов, обучающихся по адаптированной образовательной программе для 
детей  с задержкой психического развития: 

1. Проанализировать  личностные, метапредметные и предметные результаты 
изучения коррекционного курса «Окружающий мир» 

2. Систематизировать планируемые предметные результаты курса. 
3. На основе содержания коррекционного курса «Окружающий мир» составить 

тематическое планирование 
4. Подготовить и провести со студентами своей группы фрагмент урока по 

расширению представлений об окружающем мире и обогащение словаря у обучающихся 
начальных коррекционных классов (тема, класс по выбору) 
 

Рабочая программа  по предмету «Окружающий мир»      
для учащихся 1-4 классов, обучающихся по адаптированной образовательной программе  

для детей  с задержкой психического развития 
Составлена на основе примерной программы начального общего образования.                                                    
Авторы: А. А. Плешаков. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов составлена на 

основе: 
 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3; 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. №373; 
 Примерной программы начального общего образования. В 2 ч.Ч.1.-2-е изд.-М.: 
Просвещение, 2009.-317с.- (Стандарты второго поколения). 
 Авторской программы по окружающему миру. Окружающий мир. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : 
Просвещение, 2014. — 205 с. 
 учебного плана МБОУ СОШ с. Победино на 2018-2019 учебный год; 
 Учебно-методического комплекта «Школа России» по окружающему миру. 
Окружающий мир. 1-4 классов. Учебник общеобразовательных учреждений В 2 ч./ 
А.А.Плешаков– М.: Просвещение,2014 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
ОУ (с внесенными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 
образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 
классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 
индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 
планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 
психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 



27 

 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 
специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 
Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 
массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 
обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 
выстраивания дифференцированной работы на уроке. 
I. Планируемые результаты 
1 класс 
Личностные результаты 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
-использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 
Предметные результаты 
-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 
сберегающего поведения в природной и социальной среде; 
-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
К концу обучения в 1 классе обучающиеся научатся: 
- знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 
родственникам, любовь к родителям; 
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения; 
- использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 
людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 
- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 
- освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- государственную символику России: флаг, герб, гимн; 
- группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 
- различать овощи и фрукты; 
- выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 
животными (кошкой, собакой); 
- назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 



29 

 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить, как хорошие или плохие; 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить; 
- развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе); 
- учиться технологии оценивания образовательных достижений; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении); 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 
задания. 
2 класс 
Личностные результаты 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные 
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 
- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике). 
- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 
Познавательные 
-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 
-Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 
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-Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях 
-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы. 
Коммуникативные 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
-   Слушать и понимать речь других. 
- Выразительно читать и пересказывать текст. 
-   Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметные результаты 
«Человек и природа» 
 Учащиеся научатся:    
  -различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры взаимосвязи между 
объектами неживой и живой природы (смена времен года, влияние Солнца на жизнь 
растений и животных и т.д.);  
-устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;                            
-сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 
млекопитающих;                                                                                                                                              
-группировать объекты природы по их признакам (насекомые, рыбы, птицы, 
млекопитающие)                                                                                                                                        
-называть признаки отличающие домашних животных от диких;                                                              
-сравнивать характерные для животных способы питания;     
-характеризовать роль грибов в жизни человека;     
-ставить простейшие опыты исследуя свойства воды;    
-наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха;    
-наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений;     
-учиться работать со справочной литературой  
-определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, называть 
представителей растительного и животного мира занесенных в Красную книгу;   
-понимать необходимость вести здоровый образ жизни.  
Учащиеся получат возможность научиться:       
обнаруживать различие между наблюдением и опытом как разными способами получение 
ответов на вопросы об окружающем мире;   
- характеризовать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
- называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды;     
  - отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и 
грибов своей местности;     
- называть группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные 
растения, папоротники, мхи, водоросли);   
- называть группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);     
- иметь представление о значении природы для здоровья и жизни человека;      
- иметь представление об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого 
труда;      
- знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим 
труда и отдыха, физкультура);     
- знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение;  
«Человек и общество»   
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 Учащиеся научатся:    
- рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда;   
- знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим 
труда и отдыха, физкультура);    
   - названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной площади 
столицы (Красная площадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), 
исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня); 
-принимать участие и знать важнейшие событие страны и города: день Победы, День 
города и т.д.                                                                                                                                                                                         
- название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города 
(села);                                                                                                                                                                          
- использовать дополнительные средства информации (словари, хрестоматию), а также 
учиться работать с оглавлением учебника;    
- называть своих ближайших родственников;    
-знать профессии взрослых и важность каждой профессии.                                                                                                     
-описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, 
Великая Отечественная война);  
Учащиеся получат возможность научиться: 
  -знать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия 
старших);                                                                                                                                                                                                 
- называть государственные праздники, дни памятных дат (День Конституции, День 
Победы, День защитников Отечества);  
-Использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить 
факты в Интернете (Интернет–адреса даны в конце учебника)                                                                                               
-Оценивать характер взаимоотношений в семье, в классе. 
«Правила безопасного поведения» 
Учащиеся научатся:   
- Понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены;                                                           
- Понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, 
в природе; 
- Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 
самочувствия при простудных заболеваниях; 
- Работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах 
безопасного поведения                                                                                                                                                                                               
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;                 
- выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране.                                                                
- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 
родном крае.                                                                                                                                                                                                        
-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения. 
3 класс  
Личностные результаты 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
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-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;                                                                                                          
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
-использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
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предмета «Окружающий мир». 
Предметные результаты 
-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 
сберегающего поведения в природной и социальной среде; 
-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
Человек и природа 
Ученик научится: 
-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
-использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 
-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения;  
-использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Ученик получит возможность научиться: 
-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Человек и общество 
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Ученик научится: 
-различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 
-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 
-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 
Ученик получит возможность научиться: 
-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Правила безопасной жизни 
 Ученик научится: 
-осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  
-оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 
-соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 
общественных местах;  
-соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 
-объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 
-составлять и выполнять режим дня. 
Ученик получит возможность научиться: 
-сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 
-следовать правилам здорового образа жизни; 
-соблюдать правила противопожарной безопасности; 
-оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 
4 класс 
Личностные результаты                                                                                   
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 -формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становлению гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;                                                                                                                                                    
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;                                                                      
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;                                                                                                                                                       
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;                                                                                                                        
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
-формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
-развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
Метапредметные результаты 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
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существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
-формированию умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-определению общей цели и путей её достижения; умению договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
-овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 
-по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 
них черты характера; 
-отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
-объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 
-объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 
человечество; 
-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 
сберегающего поведения в природной и социальной среде; 
-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 
ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя;                                     -
различать важнейшие полезные ископаемые своего края; 
-проводить наблюдения природных тел и явлений; 
-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
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измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
 
II. Содержание 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).  
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
(2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
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жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-
ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 
детей в их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-
ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 
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Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 
Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 
важнейших задач общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
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культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 
наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 
с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 
контактах с незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 
1 класс 
Введение 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 
школа. Дорога от школы до дома. 
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути. 
Раздел «Что и кто?» 
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 
учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 
Наш город (село) — часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе. 
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 
и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с от-
дельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 
учителя). 
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян. 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением. 
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 
компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 
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правила перехода улицы. 
Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 
растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 
распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 
хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 
знакомство с глобусом. 
Раздел «Как, откуда и куда?» 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 
и очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с электроприборами. 
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 
например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 
сделать Землю чище. 
Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 
льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление 
простейшей кормушки для птиц. 
Раздел «Где и когда?» 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далекие прошлые Земли. Динозавры — удивительные животные 
прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 
будущем. Зависит ли это от тебя. 
Раздел «Почему и зачем?» 
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например, медуница, недотрога, жук-носорог 
и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 
Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
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Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 
станции. 
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля — День Земли. 
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 
Заключение 
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 
источников информации в познании окружающего мира. 
2 класс 
Раздел «Где мы живем» 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 
России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему. 
Раздел «Природа»  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 
воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 
пород. Уход за домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями 
и животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 
плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 
края. Правила поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны. 
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознава-
ние деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и 
культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными 
живого уголка. 
Раздел «Жизнь города и села»  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 
в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-
тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 
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керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 
учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 
учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 
достопримечательностями родного города (села). 
Раздел «Здоровье и безопасность» 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 
купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по-
кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 
Раздел «Общение»  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен-
ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: отработка основных правил этикета. 
Раздел «Путешествия»  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 
наблюдение весенних изменений в природе. 
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 
приемов чтения карты. 
Что мы узнали и чему научились за год. 
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3 класс 
Раздел «Как устроен мир»  
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 
и т. д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 
Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 
Меры по охране природы. 
Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 
помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 
влиянием человека. 
Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для 
птиц. 
Раздел «Эта удивительная природа»  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие расте-
ний. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери 
и др.). 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 
книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 
воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 
растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 
животными; распознавание при родных объектах с помощью атласа-определителя. 
Раздел «Мы и наше здоровье»  
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 
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и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 
роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 
первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 
веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 
Раздел «Наша безопасность» 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 
утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-
опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 
от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 
Раздел «Чему учит экономика»  
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. 
Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-
разования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 
ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-
ленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — 
одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 
знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных 
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растений; знакомство с современными российскими монетами. 
Раздел «Путешествие по городам и странам»  
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 
особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 
каждого человека. 
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 
4 класс 
Раздел «Земля и человечество» 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 
времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу. 
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-
родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 
Международная Красная книга. 
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 
объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 
Раздел «Природа России» 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 
охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 
безопасного поведения отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат-
ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков 
их приспособленности к условиям жизни. 
Раздел «Родной край — часть большой страны» 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 
карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 
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значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 
человека. Охрана водоемов нашего края. • 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 
и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-
родных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 
чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных. 
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 
их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 
растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 
помощью атласа-определителя. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 
растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с культурными растениями края. 
Раздел «Страницы всемирной истории» 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 
чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 
и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
Раздел «Страницы истории России» 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Нов-
город. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII—XV вв. 
Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-
лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 
Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 
крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 
России в XVIII в. 
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Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 
начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 
страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и 
патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 
Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 
улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 
села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
Раздел «Современная Россия» 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 
праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-
рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 
 
 

 
Практическая работа № 6. Практическое ознакомление с методикой работы по 

коррекции индивидуальных пробелов в знаниях у обучающихся начальных 
коррекционных классов 

 
Цель работы:  практическое ознакомление с методикой работы по коррекции 

индивидуальных пробелов в знаниях у обучающихся начальных коррекционных классов 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
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ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Рабочие программы и учебники для обучающихся 1-4 классов 
Порядок проведения:  
На основе анализа лекционного материала «Методика работы по коррекции 

индивидуальных пробелов в знаниях»: 
1. Проанализировать  цели и задачи, решаемые в ходе  коррекции индивидуальных 

пробелов в знаниях  
2. Систематизировать организацию коррекционной работы по выявлению и 

устранению пробелов в знаниях согласно этапам по всем предметам, изучающим в 
начальной школе 

3. Подготовить и провести со студентами своей группы фрагмент коррекционного 
занятия  по устранению индивидуальных пробелов в знаниях у младших школьников 
(тема, класс по выбору) 

 
 
 
 

Практическая работа № 7-8. Методический анализ математических 
упражнений и заданий с целью определения их коррекционной направленности 

 
Цель работы:  анализ математических упражнений и заданий с целью определения 

их коррекционной направленности при обучении младших школьников 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
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развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Рабочие программы и учебники по математике для обучающихся 1-4 классов 

Порядок проведения:  
На основе анализа лекционного материала, методической литературы по теме «Основные 
направления коррекционной работы на уроках математики»: 
1. Проанализировать направления коррекционной работы на уроках математики в 
начальных коррекционных классах. 
2. Проанализировать упражнения и задания по математике с целью определения их 
коррекционной направленности согласно основным компонентам математических 
способностей.  
3. Составить картотеку упражнений и заданий по математике с целью определения их 
коррекционной направленности 

 
 

 

Практическая работа № 9-10. Методический анализ упражнений и заданий по 
развитию речи с целью определения их коррекционной направленности 

 
Цель работы:  анализ упражнений и заданий по развитию речи с целью определения 

их коррекционной направленности при обучении младших школьников 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 



51 

 

Оборудование:  
Рабочие программы и учебники по русскому языку и литературному чтению для 

обучающихся 1-4 классов 
Порядок проведения:  

На основе анализа лекционного материала, методической литературы по теме 
«Основные направления коррекционной работы на уроках русского языка и чтения»: 

1. Проанализировать направления коррекционной работы на уроках русского 
языка и чтения в начальных коррекционных классах. 

2. Проанализировать упражнения и задания по развитию речи с целью 
определения их коррекционной направленности согласно основным критериям 
качества чтения 

3. Составить картотеку упражнений и заданий по развитию речи с целью 
определения их коррекционной направленности 

 
 

Практическая работа № 11. Методический анализ упражнений и заданий на 
уроках окружающего мира с целью определения их коррекционной направленности 

 
Цель работы:  анализ упражнений и заданий, предлагаемых на уроках окружающего 

мира с целью определения их коррекционной направленности при обучении младших 
школьников 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Рабочие программы и учебники по окружающему миру для обучающихся 1-4 

классов 
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Порядок проведения:  
На основе анализа лекционного материала, методической литературы по теме 

«Основные направления коррекционной работы на уроках окружающего мира»:  
1. Проанализировать направления коррекционной работы на уроках 

окружающего мира в начальных коррекционных классах. 
2. Проанализировать упражнения и задания по естествознанию с целью 

определения их коррекционной направленности согласно требованиям к уровню 
подготовки обучающегося  

3. Составить картотеку упражнений и заданий по окружающему миру с целью 
определения их коррекционной направленности 

 
 
 
 

Практическая работа № 12. Методический анализ упражнений и заданий по 
развитию продуктивной деятельности с целью определения их коррекционной 
направленности 

 
Цель работы:  анализ упражнений и заданий по развитию продуктивной 

деятельности с целью определения их коррекционной направленности при обучении 
младших школьников 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Рабочие программы и учебники по технологии изоискусству для обучающихся 1-4 

классов 
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Порядок проведения:  
На основе анализа лекционного материала, методической литературы по теме 

«Основные направления коррекционной работы на уроках технологии и 
изобразительной деятельности»: 

1. Проанализировать направления коррекционной работы на уроках 
изобразительного искусства и технологии в начальных коррекционных классах.  

2. Проанализировать упражнения и задания по развитию продуктивной 
деятельности с целью определения их коррекционной направленности согласно 
основным направлениям коррекционной работы  

3. Составить картотеку упражнений и заданий по развитию продуктивной 
деятельности с целью определения их коррекционной направленности 

 
 
 

Практическая работа № 13. Методический анализ музыкальных упражнений и 
заданий с целью определения их коррекционной направленности 

 
Цель работы:  анализ музыкальных упражнений и заданий с целью определения их 

коррекционной направленности при обучении младших школьников 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Рабочие программы и учебники по технологии изоискусству для обучающихся 1-4 

классов 
Порядок проведения:  

На основе анализа лекционного материала, методической литературы по теме 
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«Основные направления коррекционной работы на уроках музыки»: 
1. Проанализировать направления коррекционной работы на уроках музыки в 

начальных коррекционных классах. 
2. Проанализировать упражнения и задания по музыке с целью определения 

их коррекционной направленности согласно требованиям к уровню подготовки 
обучающегося  

3. Составить картотеку упражнений и заданий по музыке с целью определения 
их коррекционной направленности 

 
 
 

Практическая работа № 14. Методический анализ физических упражнений и 
заданий с целью определения их коррекционной направленности  

 
Цель работы:  анализ физических упражнений и заданий с целью определения их 

коррекционной направленности при обучении младших школьников 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Рабочие программы и учебники по технологии изоискусству для обучающихся 1-4 

классов 
Порядок проведения:  

На основе анализа лекционного материала, методической литературы по теме 
«Основные направления коррекционной работы на уроках физической культуры»:  

1. Проанализировать направления коррекционной работы на уроках 
физической культуры в начальных коррекционных классах. 
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2. Проанализировать упражнения и задания по физической культуре с целью 
определения их коррекционной направленности согласно характеристикам техники 
физических упражнений  

3. Составить картотеку упражнений и заданий по физической культуре с 
целью определения их коррекционной направленности 

 
 
 

Практическая работа № 15. Составление конспекта урока с использованием 
основных направлений коррекционной работы (класс, предмет, тема по выбору) 

 
Цель работы:  составление конспекта урока с использованием основных 

направлений коррекционной работы (класс, предмет, тема по выбору) при обучении 
младших школьников 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Рабочие программы и учебники по предметам для обучающихся 1-4 классов 

Порядок проведения:  
Составить конспекта урока с использованием основных направлений 

коррекционной работы (класс, предмет, тема по выбору) 
 
 
 

Практическая работа № 16. Составление рекомендаций к организации 
коррекционной работы на уроках в начальных классах и в начальных классах 
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компенсирующего коррекционно-развивающего обучения 
 
Цель работы:  составление рекомендаций к организации коррекционной работы на 

уроках в начальных классах и в начальных классах компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения  

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

Оборудование:  
Рабочие программы и учебники по предметам для обучающихся 1-4 классов 

Порядок проведения:  
Составить рекомендации к организации коррекционной работы на уроках в 

начальных классах и в начальных классах компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения 
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Введение. 
 

Данная работа содержит методические указания к практическим работам по ПМ 01. 
Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования МДК 01.13 Применение 
ИКТ в обучении младших школьников и предназначена для обучающихся по специальности: 
44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании. 
Цель разработки: оказание помощи обучающимся в выполнении практических работ по ПМ 01. 
Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования МДК 01.13. Применение ИКТ в 
обучении младших школьников. 
Содержание пособия соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по ПМ 01. 
Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования МДК 01.13. Применение ИКТ в 
обучении младших школьников и разработано в соответствии с рабочей программой ПМ 01. 
Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

-в развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 

- осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- проектировании образовательного процесса на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных программ 
начального общего образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 
первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной;  

- использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных психологических 
подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; планировании и 
проведении учебных занятий в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования;  

- преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; формировании мотивации к обучению обучающихся 
с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

- организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия 
социальной ситуации развития первоклассника;  

- формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в 
том числе при реализации программы их развития;  



5 
 

- формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; формировании 
навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями;  

- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания и 
распознавании за ними серьезных личных проблем;  

- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе преподавания; владении профессиональной установкой на 
оказание помощи любому обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его 
реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья;  

- проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) 
мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в 
основной школе; понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 
логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе преподавания в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования;  

- использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не является 
родным, с ограниченными возможностями здоровья;  

- освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: 
одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, 
с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью;  

- освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, позволяющих 
проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

- корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных 
результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития обучающихся 
с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу 
различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия 
динамики развития мальчиков и девочек;  

- оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 
предметных и метапредметных компетенций; организации, осуществлении контроля и оценки 
учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения образовательной программы 
обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 
тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 
индивидуального психического развития, своеобразия динамики развития учебной 
деятельности мальчиков и девочек;  

- систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования;  

- разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, формировании 
его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды;  

- разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 
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образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования;  

- разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным 
программам начального общего образования, в том числе оценочных средств для проверки 
результатов освоения учебных предметов, курсов;  

- участии в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 
целях создания безопасной и комфортной образовательной среды;  

- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 
документации в области преподавания в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
уметь: 

-проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных программ 
начального общего образования с учетом особенностей развития обучающихся;  

- планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

- осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 
обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования;  

- формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья;  

- формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в 
том числе при реализации программы их развития;  

- формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями;  
- формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

- находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе освоения ими образовательных программ начального 
общего образования; ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 
групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при 
этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания;  

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, экскурсии, 
походы, экспедиции и т.п.; реагировать на непосредственные по форме обращения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 
процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; оказывать адресную помощь 
обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
преподавания;  
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- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 
процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей 
в поведении, состояния психического и физического здоровья;  

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде;  

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не является 
родным, с ограниченными возможностями здоровья;  

- осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами обучающихся: 
одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, 
с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга образовательных 
результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития обучающихся 
с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу 
различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия 
динамики развития мальчиков и девочек;  

- оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 
предметные и метапредметные компетенции;  

- организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения образовательных программ обучающимися с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; осуществлять объективную оценку 
достижения образовательных результатов обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья на основе тестирования и других методов контроля с 
учетом их возможностей, неравномерности индивидуального психического развития, 
своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек;  

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 
использовать полученную информацию в процессе преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; владеть 
ИКТ-компетентностями: - общепользовательская ИКТ-компетентность; - общепедагогическая 
ИКТ-компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности); осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования;  

- разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 
формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду;  

- разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов на 
основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; 
разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам начального общего 
образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов освоения учебных 
предметов, курсов;  

- участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной 
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды;  

- разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчетную 
документацию в области преподавания в начальных классах и начальных классах 
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компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования.  
знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность 
в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, законодательство о правах 
ребенка, трудовое законодательств, 

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный 
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

- преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования, его истории и места в мировой культуре и науке;  

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества, 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, этапы и 
механизмы социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики, 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 
периодизации и кризисов развития, 

- теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей, 
- особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 
- особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации;  

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением;  

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях; педагогические закономерности организации образовательного процесса в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 

-  пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 
обучения обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья;  

- основы методики преподавания в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;  

- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 
развивающий, способы их применения в процессе преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  



9 
 

- основные и актуальные для современной системы образования теории обучения и 
развития обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья;  

- дидактические основы образовательных технологий, используемых в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования;  

- способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся четвертого 
класса с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья к учебно-
воспитательному процессу в основной школе; 

- существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач, 
обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, 
технологиях;  

- нормативные правовые акты, руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 
образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций);  

- особенности региональных условий, в которых реализуются используемые примерные 
основные и примерные адаптированные основные образовательные программы начального 
общего образования;  

- теоретические основы и практические механизмы построения инклюзивной 
образовательной среды; 

- специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 
способности, для которых русский язык не является родным, с ограниченными возможностями 
здоровья;  

- психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 
здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью;  

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и 
комфортной предметно-развивающей среды;  

- содержание примерных основных и примерных адаптированных основных 
образовательных программ начального общего образования, методику обучения учебным 
предметам, курсам;  

- структуру примерных основных и примерных адаптированных основных 
образовательных программ начального общего образования, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, а также учебно-методических комплексов по образовательным программам 
начального общего образования;  

- требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной 
документации, обеспечивающей преподавание в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 
к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
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 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

 ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ПК 1.5.  Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 

 ПК 1.6 .  Разрабатывать и обновлять УМК  по программам начального образования, в том 
числе оценочные средства для проверки результатов освоения учебных предметов, 
курсов 

 ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 
формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 

 
 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием информационных технологий. 

 
Целью практических работ  является обобщение, систематизация, закрепление  и 

углубление знаний теоретического содержания учебной дисциплины и формирование у 
студентов умений применять методы при решении практических задач.  

Практические  занятия составляют 45 часов. Для успешного выполнения практических 
работ студенты должны владеть содержанием теоретического материала и базовыми понятиями 
той темы, в рамках которой выполняется практическая работа и умениями. 

Практические работы студенты выполняют на занятии под руководством преподавателя, 
оформляют в тетрадях для практических и самостоятельных работ и предъявляют для 
оценивания.  
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Описание каждой практической работы содержит: тему, цель, перечень заданий для 
выполнения и контрольные вопросы с целью выявить и устранить недочеты в освоении 
рассматриваемой темы. 
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Содержание практических работ. 

 
Практическая работа №1 (1ч.) 

Тема: Соблюдение правил техники безопасности и гигиенических 
рекомендаций при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности. 
Цель практической работы:  ознакомиться с эксплуатационными требованиями к ИКТ; 
профилактическими мероприятиями для компьютерного рабочего места в соответствии с его 
комплектацией для профессиональной деятельности. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК с выходом в интернет. 
 

Порядок проведения  
Задание 1. Отразите основные санитарно-гигиенические требования к кабинету, в котором 
находится компьютер и технические устройства: 
1.      
  
2.      
  
……. 
  
Задание 2. Укажите некоторые требования к помещениям с компьютером: 
1.          
  
2.          
  
…….. 
  
Задание 3. Укажите, какие действия запрещены в кабинете где находятся технические 
устройства: 
1.          

  
2.          
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……… 
  
Задание 4. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером: 
1.          

  
2.          

  
…….. 
  
Задание 5. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа №2 (1ч.). 

Тема: Подбор упражнений для профилактики утомляемости при работе 
за компьютером (для глаз, мышц плечевого пояса). 

Цель практической работы:  формирование у  студентов умений выполнять действия со 
сложением и вычитанием, с умножением и делением в начальных классах. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК с выходом в интернет. 
Порядок проведения  

Задание 1. Подбор упражнений для профилактики утомляемости при работе за компьютером 
для глаз. 
Задание 2. Подбор упражнений для профилактики утомляемости при работе за компьютером 
мышц плечевого пояса. 
Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 
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Практическая работа №3 (2ч). 

Тема: Редактирование и форматирование многостраничного 
документа. 

Цель практической работы: сформировать универсальные учебные действия по работе 
с текстовой информацией для обучения младших школьников в основной школе по ФГОС. 

Формируемые компетенции: 
 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, карандаш, линейка. 
Порядок проведения  

Задание 1. Создать текстовый документ «Информационные технологии». Для этого создайте 
титульный лист, оформленный по правилам оформления учебной документации, принятой в 
образовательном учреждении («Оформление учебной документации студентов для всех 
специальностей»). Создайте автоматически оглавление. 

В вашем примере оглавление будет выглядеть следующим: 
  
 
 

Рисунок 1. 
пример 
сформированного 
оглавления 

Методические указания для выполнения работы. 
1. Информацию для текстового документа найдите в справочной системе Википедия 

или откройте файл в Навигаторе- Материалы для самостоятельной работы- ИТ (уточните у 
преподавателя) заготовка многостраничного файла ИТ. 

2. Оформите титульный лист по образцу, внесите соответствующие изменения. 
3. Согласно требований к оформлению документов основной текст оформляется 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. Красная строка- 1,2 см. Межстрочный 
интервал -1,5.Абзацный отступ- 0 пт. Выравнивание – по ширине. 
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4. Выполните форматирование текста, используя Стиль-Обычный и внеся 
требуемые изменения. Рис 7. Данным стилем оформите весь текст 

5. Для оформления Оглавления необходимо выполнить отметку для заголовков. 
6. Для заголовков первого уровня (обозначены цифрами 1-4) используйте стиль 

Заголовок 1(это уровень). Так как заголовки первого уровня оформляются заглавными буквами, 
для примера размером 16 пт, послеабзацный отступ- 1 строка, выравнивание – по центру - вам 
необходимо выполнить настройку данного стиля, аналогично Линейка Стили- Заголовок 1- 
Изменить - Формат- Шрифт- 16 пт, полужирный, Все прописные. 

7. Выделите первый заголовок первого уровня (разделы 1, 2 и т.д). и отметьте 
созданным стилем. 

8. В текстовом редакторе имеется средство – Линейка- Буфер обмена-Формат по 
образцу. Выделите первый заголовок и нажмите пиктограмму метелки ( формат по образцу). 
Перейдите к следующему заголовку данного уровня и выделите его данным стилем. 

9. Для заголовков второго уровня используйте стиль Заголовок 2 ( это пункты 2.1 
История, 2.2 Сети и т.д). Для заголовков подразделов используйте шрифт -14 пт. 

10. Каждый раздел, согласно требований, начинается с новой страницы. Поэтому 
вставьте разрывы страницы. Вставка- Страницы- Разрыв страницы. 

11. Подразделы не выделяются разрывом. Но после заголовка подраздела 
пропускается одна строка. Проверьте, выполняется ли данное требование. 

12. Установите поля, согласно требований. 
13. После титульного листа вставьте пустую страницу. Зайдите на линейку Ссылки- 

Оглавление- выберите стиль оглавления, который вы хотите применить. 
14. Проставьте нумерацию страниц, согласно требований. 
15. Вставьте нижний колонтитул- Ваша фамилия и дата выполнения работы. 
16. Подпишите рисунок. 
17. Вставьте сноску на источник информации (Википедия). 

Задание 2. Откройте файл, указанный преподавателем. Оформите документ в соответствии со 
следующими требованиями. 

2.1. Разбейте текст на логически связанные разделы и подразделы. 
2.2. Установите поля документа правое 10 мм, верхнее, нижнее, правое – 20 мм. 
2.3. Оформите оглавление, используя технологию работы со стилями, описанную выше. 
2.4. Оформите титульный лист, по правилам оформления реферата. Назовите созданный 

документ в соответствии с содержанием текста. 
2.5. Вставьте нумерацию страниц 
2.6. Вставьте колонтитул «Работа по ИТ Ваша фамилия - дата выполнения» 

Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое стиль? 
2. Какие методы изменения стиля? 
3. Какие параметры заложены в стиле (что может одновременно изменяться)? 
4. Что такое сноска? Виды сносок? 
5. В каких случаях обычно применяют концевую, а в каких страничную сноску? 
6. Опишите технологию автоматического формирования оглавления 
7. Что такое колонтитул? Что обычно выносят в колонтитул? 
8. Может ли колонтитул на первой странице отличаться от колонтитула на 

последующих? Как это сделать? 



16 
 

 
Практическая работа  № 4 (2ч.). 

Тема: Создание и оформление плана конспекта и краткого протокола 
родительского собрания. 

Цель практической работы: сформировать у обучающихся знания о создании и 
оформлении плана конспекта и краткого протокола родительского собрания. 

Формируемые компетенции: 
 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК с выходом в интернет. 
Порядок проведения  

Задание 1. Подготовьте план-конспект родительского собрания по образцу. 
Задание 2. Составьте краткий протокол родительского собрания по образцу. 
Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа №5 (2ч.). 

Тема: Создание грамоты, благодарственного письма, 
поздравительной открытки. 
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Цель практической работы: формирование навыка создания грамоты, 
благодарственного письма, поздравительной открытки. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК, раздаточный материал. 
 

Порядок проведения  
Задание 1. Создайте грамоту по образцу. 
Задание 2. Создайте благодарственное письмо по образцу. 
Задание 3. Создайте поздравительную открытку по образцу.  
Задание 4. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 
 

Практическая работа № 6 (2ч.). 
Тема: Тема: Оформление информационного буклета «Типы 

темперамента человека», создание приглашения, резюме. 
Цель практической работы: формирование навыка создания и оформления 

информационного буклета, приглашения, резюме. 
Формируемые компетенции: 
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 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК. 
Порядок проведения  

Задание 1. Создайте и оформите  информационный  буклет «Типы темперамента человека» по 
образцу. 
Задание 2. Создайте и оформите  приглашение по образцу. 
Задание 3. Создайте и оформите  резюме по образцу. 
Задание 4. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
 

Практическая работа № 7 (2ч.). 
Тема: Создание макета портфолио младшего школьника. 

Цель практической работы: сформировать у обучающихся знания о создании макета 
портфолио 
Формируемые компетенции: 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
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 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК. 
Порядок проведения  

Задание 1. Ознакомьтесь с материалом, что такое портфолио и для чего его делать. 
Задание 2. Подберите образцы портфолио.  
Задание 2. Создайте макет портфолио младшего школьника. 
Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа №8 (2ч.). 

Тема: Создание и оформление наглядных пособий: создание шаблона 
«Лэпбук для младших школьников» по теме «Времена года» 

Цель практической работы: формирование навыка создания и оформления наглядных 
пособий: создание шаблона «Лэпбук для младших школьников» по теме «Времена года» 
Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 
к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК с доступом в интернет, раздаточный материал. 
 

Порядок проведения  
Задание 1.  Познакомиться с теоретическим материалом, что такое лэпбук. 
Задание 2. Создайте шаблон «Лэпбука для младших школьников» по теме «Времена года». 
Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа №9 (1ч.). 

Тема: Использование в расчетах формул и стандартных функций. 
Построение диаграмм и графиков 

Цель практической работы: формирование навыка использования в расчетах формул и 
стандартных функций. Построение диаграмм и графиков.  

Формируемые компетенции: 
 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 

к различным контекстам 
 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
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 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов 

 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 
процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК с доступом в интернет, раздаточный материал. 
 

Порядок проведения  
Задание 1.  Создайте документ  «журнал посещаемости по образцу и выполните расчеты. 

 
Задание 2. Постройте диаграмму и график успеваемости. 
Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа №10 (1ч.). 

Тема: Выполнение вычислений в табеле посещаемости детей с 
помощью формул и стандартных функций 

Цель практической работы: формирование навыка выполнения вычислений в табеле 
посещаемости детей с помощью формул и стандартных функций.  
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Формируемые компетенции: 
 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 

к различным контекстам 
 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК с доступом в интернет, раздаточный материал. 
 

Порядок проведения  
Задание 1.  Создайте документ  «журнал посещаемости по образцу и выполните расчеты. 
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Задание 2. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
   Практическая работа № 11. (4ч.). 

Тема: Создание  презентации в Power Point. 
 
Цель практической  работы: Изучение информационной технологии разработки презентации 

MS Power Point. Изучение информационной технологии задания эффектов и 
демонстрации презентации MS Power Point. 

Формируемые компетенции: 
 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 

к различным контекстам 
 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК 
 

Порядок проведения  
Задание 1.  Познакомиться с требованиями к оформлению презентации. 
Задание 2.  Подготовка презентации: 

а) Непосредственная разработка презентации для младших школьников (предмет на выбор) 
б) Ручная демонстрация презентации. 
в) Применение эффектов анимации. 
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г) Установка способа перехода слайдов. 
д) Включение в слайд даты/времени и номера слайда. 
е) Демонстрация. 

Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
 

   Практическая работа № 12. (2ч.). 
Тема: Создание  презентации в Google презентации. 

 
Цель работы: Изучение информационной технологии разработки презентации в Google 

презентации. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 
к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК 
 

Порядок проведения  
Задание 1.  Непосредственная разработка презентации для младших школьников (предмет на 
выбор) в Google презентации. 
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Задание 2.  Демонстрация. 
Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
 

   Практическая работа № 13. (2ч.). 
 
Тема: Создание  и оформление презентации к методической разработке для 

детей дошкольного возраста 
Цель работы: Закрепление и проверка навыков создания презентации. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 
к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК 
 

Порядок проведения  
Задание 1.  Создать методическую разработку (тема и класс по выбору обучающегося). 
Задание 2.  Создать и оформить презентацию к данной методической разработке. 
Задание 3.  Демонстрация. 
Задание 4. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 
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1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа № 14. (2ч.). 

Тема: Использование презентационного оборудования 
 

Цель работы: Формирование  навыков использования презентационного оборудования. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 
к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК 
 

Порядок проведения  
Задание 1.  Демонстрация презентации на мультимедийном оборудовании. 
Задание 2. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 
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Практическая работа № 15. (2ч.). 
Тема: Создание изображений в различных графических редакторах при 

оформлении уголка для родителей 
 

Цель работы: Формирование  навыков Создание изображений в различных графических 
редакторах при оформлении уголка для родителей. 

Формируемые компетенции: 
 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 

к различным контекстам 
 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК 
 

Порядок проведения  
Задание 1. Изучить теоретический материал по данной теме. 
Задание 1. Создать шаблон уголка для родителей используя графический и векторный 
редакторы. 
Задание 2. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа № 16 (2ч.). 
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Тема: Разработка и представление информационного буклета для 
родителей. 

Цель практической работы: формирование навыка создания и оформления 
информационного буклета. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК. 
Порядок проведения  

Задание 1. Создайте и оформите  информационный  буклет для родителей по образцу. 
Задание 2. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 
 

Практическая работа № 17 (1ч.). 
Тема: Составление кейса «Формирование знаний о правилах 

дорожного движения». 
Цель практической работы: формирование навыка составления кейса с 

использованием ИКТ. 
Формируемые компетенции: 
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 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК. 
Порядок проведения  

Задание 1. Подберите материал по заданной теме. 
Задание 2. Составьте кейс «Формирование знаний о правилах дорожного движения» с 
использованием ИКТ. 
Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа № 18 (1ч.). 

Тема: Аудио- и видеозапись на телефон. Видеоредакторы для 
монтирования видео. 

Цель практической работы: формирование навыка Аудио-  и видеозаписи на телефон, 
формирование знаний о видеоредакторах для монтирования видео. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
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 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК. 
Порядок проведения  

Задание 1. Познакомьтесь с теоретическим материалом по данной теме. 
Задание 2. Сделайте аудиозапись на свой телефон. 
Задание 3. Сделайте видеозапись на свой телефон. 
Задание 4. Сохраните аудио- и видеозаписи в компьютере. 
Задание 5. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа № 19 (2ч.). 

Тема: Создание видеофильма. 
Цель практической работы: формирование навыка создания отрывка видеофильма. 

Формируемые компетенции: 
 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  



31 
 

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК. 
Теоретические сведения 

 
Мультимедиа – устройства, 

позволяющие представлять информацию в 
аудио и видеовиде. 
Мультимедийные программы – 
программные средства, позволяющие 
обрабатывать аудио и видеоинформацию 

Область, в которой создаются и 
монтируются проекты, отображается в 
двух видах: на раскадровке и на шкале 
времени. В процессе создания фильма 

можно переключаться между этими двумя видами. 
Раскадровка является видом по умолчанию в программе Windows Movie Maker. 

Раскадровку можно использовать для просмотра и изменения последовательности клипов 
проекта. 

Шкала времени позволяет просматривать и изменять временные параметры клипов 
проекта. С помощью кнопок на шкале времени можно выполнять такие операции, как 
изменение вида проекта, увеличение или уменьшение деталей проекта, запись комментария или 
настройка уровня звука. Чтобы вырезать нежелательные части клипа, используйте маркеры 
монтажа, которые отображаются при выборе клипа. Проект определяют все клипы, 
отображаемые на шкале времени. 
Видео Видеодорожка позволяет узнать, какие видеоклипы, изображения или названия были 
добавлены в проект. Можно развернуть видеодорожку, чтобы отобразить соответствующее 
звуковое сопровождение видео, а также все добавленные видеопереходы. Если добавить 
видеоэффекты в изображение, видео или название, на клипах появится маленький значок, 
указывающий на то, что в этот клип добавлен видеоэффект. 

Аудио Звуковая дорожка позволяет просмотреть звук, который включен во все 
видеоклипы, добавленные в проект. Как и дорожка перехода, звуковая дорожка отображается 
только в том случае, если развернута видеодорожка. 

Порядок выполнения 
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Задание 1. Выполните практическую работу: 

1. Запустите Windows Movie Maker. 
 Windows Movie Maker – стандартная программа Windows, её не нужно устанавливать. Файл 

программы находит сяздесь: "C:\Program Files\Movie Maker\moviemk.exe". Можно запустить 
программу с помощью ярлыка из Главного меню Windows: 
 

1. При запуске программы создаётся новый 
проект (вспомните: при запуске Wordсоздаётся 
новый документ, пустой).  
 
 
 
 
 
 
 

2. Сохраните его (Файл→ Сохранить проект): 
 Папка «Мои видеозаписи», куда по умолчанию 

программа предлагает сохранить проект, находится 
в папке «Мои документы»: 

 Файл проекта Windows Movie Maker имеет 
расширение .MSWMM. Этот файл НЕ содержит в 
себе фрагменты видео, графику или музыку, 
которые вы используете в проекте, там содержатся 
только ссылки на эти файлы, поэтому до 
завершения создания фильма нежелательно 
перемещать или удалять импортированные файлы, 
чтобы не нарушить ссылочную целостность 
проекта. 
 
С помощью команд Импорт видео, Импорт изображений, Импорт звука или 
музыки раздела Запись видео загрузите в проект файлы, выбранные вами для клипа. 

 Эти файлы помещаются в рабочее окно программы, в раздел 
«Сборники»: 
3. Создайте название фильма 

 Если слева нет панели «Операции с фильмами», нажимаем 
на панели инструментов кнопку "Операции" (на рисунке 

внизу она выделена красным цветом), она появится: 
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 В разделе «Монтаж фильма» выбираем пункт "Создание названий и титров". Далее -
 "Добавить название в начале фильма" 

 Вводим название в открывшееся текстовое поле. В окне предварительного просмотра можно 
увидеть, как это будет выглядеть при воспроизведении. Нажимаем "Готово, добавить 
название в фильм" - клип с названием появится на панели раскадровки, в нижней части окна 
программы. Анимацию названия, цвет и шрифт текста можно изменить, нажав 
соответствующие ссылочки в том же окошке. 

  

4. Поместите рисунки на панель раскадровки. 
 Перетаскиваем картинку из Сборника на панель 

раскадровки, устанавливаем по шкале времени 
после всех наших титров, щелкаем на ней правой 
кнопкой, выбираем пункт контекстного 
меню Видеоэффекты... и устанавливаем какой-

нибудь эффект, с которым будет отображаться выбранная фотография (например, "Ослаблять 
внутрь") 
 

 5. Измените вид панели раскадровки на шкалу 
времени и перетащите выбранный аудио-трэк из 
панели Сборника на соответствующую дорожку панели 
раскадровки - "Звук или музыка": 
Можно просмотреть, что получилось, нажав кнопочку 
"Воспроизвести" в окне предварительного просмотра. 
6. Добавьте титры. 
 На панели раскадровки выделяем наш первый клип с 

названием фильма и в окне операций 
нажимаем "Добавить Название после выбранного 
клипа на шкале времени". Вводим текст, немного 
изменяем анимацию титров (ссылочка "Изменить 
анимацию названия"). 
В дальнейшем, если вам что-то не понравится, вы 
сможете изменить эффекты или текст, щелкнув на 

клипе с титрами (на панели раскадровки) правой кнопкой мышки и выбрав Изменить название... 
Анимация смены фотографий. 

 Открываем "Операции", из раздела 2. Монтаж 
фильма выбираем "Просмотр видео переходов". 
Выбираем нужный переход и перетаскиваем его на 
панель раскадровки, между первым и вторым 
изображением. Нажимаем "Воспроизвести" и 
смотрим, что у нас получилось. 

 Таким образом добавляем фотографии до конца 
музыкального трэка. Растягивая или сжимая кадры 
на панели раскадровки, можно изменять 
длительность показа той или иной фотографии или 
титров.Кроме изображений в проект можно 
импортировать уже готовые ролики/клипы 
вырезки из фильмов и т.п. 

7. Сохраните созданный фильм 
 Чтобы сохранить готовый фильм в формате WindowsMediaVideo (*.wmv), выбираем пункт 

главного меню программы Файл - Сохранить файл фильма. Запустится мастер, который 
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поможет сохранить файл на жесткий диск, цифровую видеокамеру, веб-узел, компакт-диск или 
отправить по электронной почте. 

 Для сохранения файла на жестком диске в первом окошке мастера выбираем "Мой 
компьютер", нажимаем кнопку "Далее", указываем название файла и каталог, в который он 
будет сохранен. В следующем окошке можно указать желаемое качество видео фильма. Снова 
нажимаем кнопку "Далее" и ждем пока MovieMaker закончит создание видео-файла. 

 Если в дальнейшем вы хотите записать ваш фильм на DVD-диск и проигрывать его на DVD-
приставках (DVD-проигрывателях), в мастере сохранения фильма на жесткий диск необходимо 
указать формат видео - DV-AVI. После сохранения фильма его можно записать на диск, 
используя такие программы, как Nero,AshampooBurningStudioFree илиImgBurn. 
Задание 2. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие мультимедиа. 
2. Виды мультимедийных устройств. 
3. Понятие мультимедийных программ. 
4. Виды мультимедийных программ. 
5. Возможности программы Windows Movie Maker. 
6. Технология создания видеоклипа. 
7. Назначение Шкалы времени. 
8. Назначение Шкалы раскадровки. 
9. Дорожки, входящие в состав Шкалы времени. 
10. Способы сохранения фильма. 

 
Практическая работа № 20 (1ч.). 

Тема: Поиск документов на 
сайте http://www.gosuslugi.ru/ регионального и муниципального уровня. 

Цель практической работы: изучить структуру, возможности единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 
к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F
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 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 
процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК  с доступом к сети Интернет. 
 

Порядок проведения  
Теоретические сведения 

Электронное правительство (англ. e-Government) – способ 
предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных 
услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и 
государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и 
заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные 
технологии.  

Электронное правительство — система электронного документооборота 
государственного управления, основанная на автоматизации всей совокупности управленческих 
процессов в масштабах страны и служащая цели существенного повышения эффективности 
государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого 
члена общества. Создание электронного правительства предполагает построение 
общегосударственной распределенной системы общественного управления, реализующей 
решение полного спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их 
обработки. 

Задачи электронного правительства: 
 создание новых форм взаимодействия госорганов; 
 оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу; 
 поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан; 
 рост технологической осведомленности и квалификации граждан; 
 повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и 

управления страной; 
 снижение воздействия фактора географического местоположения; 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечивает 

возможность для заявителей подавать заявления в электронной форме на получение 
государственных услуг, получать в электронной форме информацию о ходе рассмотрения 
заявлений, а также юридически значимый результат рассмотрения заявления. 

Любой гражданин Российской Федерации может пройти регистрацию и получить код 
активации, предъявив свой паспорт и пенсионное свидетельство (СНИЛС). При этом 
персональные данные всех пользователей, идентификационные данные и сведения о паролях 
защищены единой системой идентификации и аутентификации. Дальнейшее развитие 
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указанного порядка предполагает выдачу кодов активации государственными и 
муниципальными органами власти. Ресурс адаптирован для пользователей с ограниченными 
возможностями. 

Госуслуги. Способы их получения. 
В повседневной жизни каждый человек так или иначе стакивается с потребностью в 

получении различного вида государственных услуг, например: получение паспорта гражданина 
РФ, получение заграничного паспорта, оформление пенсии, подача налоговой декларации, 
регистрация автомобиля или регистрация по месту жительства. Получить государственные 
услуги можно тремя основными способами: 

 в соответствующих органах государственной власти и местного самоуправления 
(например, паспорт – в Федеральной миграционной службе; подать декларацию о доходах - в 
инспекции федеральной налоговой службы; поставить автомобиль на учет – в ГИБДД); 

 в многофункциональных центрах (МФЦ); 
 в электронном виде, на едином и региональном порталах государственных и 

муниципальных услуг. 
Госуслуги в электронном виде. 
Еще недавно для получение любой госуслуги уходило много времени: приходилось 

стоять в очередях, заполнять множество бланков. Это отнимает много времени и сил. Теперь же 
мы с вами живем в эру информационных технологий, которые позволяют отправить запрос 
практически в любую организацию и получить от нее ответ через интернет. Иными словами, 
для получения, например, справки о размере пенсионных накоплений, достаточно просто 
отправить электронный запрос через интернет-портал государственных услуг и получить ответ 
на сайте. 

С помощью единого (www.gosuslugi.ru) портала предоставления государственных и 
муниципальных услуг теперь возможно оформить многие государственные услуги, а также 
получить информацию об адресах и телефонах ведомств, о том, какие необходимы документы 
для оформления услуги и каким образом осуществить ее получение. Единый портал 
государственных услуг – ресурс, на котором все государственные органы Российской 
Федерации размещают свои услуги. Для того чтобы иметь возможность пользоваться 
государственными услугами с помощью портала, необходимо зарегистрироваться, по 
окончании регистрации вы будете иметь учетную запись. 

Регистрация на портале госуслуг 
Существует 3 уровня учетной записи на ЕПГУ (едином портале государственных 

услуг www.gosuslugi.ru): 
 Упрощенная; 
 Стандартная; 
 Подтвержденная. 
При упрощенном способе регистрации пользователи могут завести аккаунт в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), используя лишь номер мобильного 
телефона или адрес электронной почты. При попытке зарегистрироваться на ЕПГУ с помощью 
мобильного телефона, пользователь получает на указанный номер SMS-сообщение с 
проверочным кодом. 

При регистрации с помощью электронной почты на указанный адрес приходит 
проверочная ссылка, которой можно воспользоваться в течение трех суток. 

После ввода в Личном кабинете (ЛК) даты рождения, номера СНИЛС и паспортных 
данных и проверки этой информации в базах данных Пенсионного фонда и Миграционной 
службы, учетная запись становится стандартной. 

Для доступа к основной массе госуслуг в электронном виде пользователю, придется 
пройти верификацию, т.е. предъявить паспорт в центрах активации, после чего учетная запись 
станет подтвержденной. Найти ближайший центр обслуживания, где можно пройти процедуру 
подтверждения, можно на странице: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. 

https://infourok.ru/go.html?href=www.gosuslugi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=www.gosuslugi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fesia.gosuslugi.ru%2Fpublic%2Fra%2F%2520
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Для получения большинства электронных услуг требуется именно подтвержденная 
учетная запись. 

Личный кабинет 
При входе на портал под учетной записью открывается страница Личного кабинета, где 

пользователь может управлять своей учетной записью. Рассмотрим подробнее по разделам. 
Порядок проведения  

Задание 1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом.  
Задание 2. Загрузите портал государственных услуг Российской Федерации по адресу: 

http://www.gosuslugi.ru/ 
Задание 3. Откройте раздел Государственные Услуги и заполните таблицу: 
 

№ Наименование услуги 
Способ 
подачи 
заявки 

Способ 
получения 
результата 

Стоимость и порядок оплаты Сроки 
оказания 
услуги 

Вид 
платежа Стоимость Вариант 

оплаты 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Получение 
загранпаспорта с 
электронным чипом (на 
10 лет) 

      

2. Замена паспорта 
гражданина РФ       

3. Запись на прием к 
врачу       

4. Регистрация по месту 
жительства/пребывания       

5. Проверка пенсионных 
накоплений       

6. 

Получение 
загранпаспорта без 
электронного чипа (на 5 
лет) 

      

7. 
Получение и замена 

водительского 
удостоверения       

8. Подача налоговой 
декларации       

9. Проверка налоговых 
задолженностей       

10. Регистрация 
юридических лиц и ИП       

 
Задание 4. Из раздела Помощь и поддержка ознакомьтесь и скопируйте одну статью на 

выбор. В своём документе оформите её в том же стиле, что и основной текст. 
Задание 5. Ознакомьтесь со статьёй О защите персональных данных. Оформите 

структурный конспект при помощи объектов SmartArt (Вкладка вставка → область 
иллюстрации). 

Задание 6. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 

http://www.gosuslugi.ru/
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5. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие цели должно выполнять электронное правительство? 
2. Какую услугу, по-вашему, можно добавить на портал государственных услуг РФ? 
3. Сколько Министерств включают органы власти Российской Федерации? 
4. По какому адресу находится Управление профессионального образования и науки 

Белгородской области и кто является его руководителем? 
 

Практическая работа № 21 (2ч.). 
Тема: Подбор сайтов и порталов для размещения результатов 

исследовательской и проектной деятельности в области  младшего 
школьного образования. 

Цель практической работы: познакомиться и подобрать сайты и порталы для размещения 
результатов исследовательской и проектной деятельности в области младшего школьного 
образования. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 
к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК  с доступом к сети Интернет. 
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Порядок проведения  

Задание 1. Познакомиться с сайтами и порталами для размещения результатов 
исследовательской и проектной деятельности в области младшего школьного образования. 

Задание 2.  Подобрать сайты и порталы для размещения результатов исследовательской 
и проектной деятельности в области младшего школьного образования. 

Задание 3. Оформите подобранные сайты и порталы в виде обобщающей таблицы. 
Задание 4. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы. 
1. В чем состоит проектная деятельность в обучении младших школьников? 
2. Что такое проектный метод в образовании? 
3. Перечислите типологические признаки проектов. 
4. Какие способности могут быть сформированы  ходе решения системы проектных 

задач у младших школьников? 
5. Перечислите критерии оценки результатов проектной деятельности учеников. 

 
Практическая работа № 22 (1ч.). 

Тема: Осуществление отбора обучающих программ в соответствии с 
возвратным уровнем и психическим развитием обучающихся. 

Цель практической работы: познакомиться и подобрать обучающие программы в 
соответствии с возвратным уровнем и психическим развитием обучающихся. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 
к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
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 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК  с доступом к сети Интернет. 
 

Порядок проведения  
Задание 1. Познакомиться с обучающими программами. 

Перечень интернет-ресурсов для младших школьников 
1. «Логозаврия: сайт детских компьютерных игр» 
Обучающие и развивающие компьютерные игры и флеш-игры для дошкольников и 

младших школьников, которые могут использоваться в образовательных учреждениях и 
дома: пазлы, раскраски, ребусы, судоку, японские кроссворды, пасьянсы и другие головоломки, 
развивающие восприятие, внимание, зрительную память, логическое мышление – все то, что 
способствует успешному обучению ребенка в школе. 

Адрес: http://www.logozavr.ru/ 
2. «Методическая копилка, внеклассные мероприятия, детские и школьные 

праздники – стихи, загадки, игры, конкурсы, викторины. Учителю, воспитателю, 
родителю, детям» 

Материалы сайта "Методическая копилка" адресованы учителям, классным 
руководителям, заместителям директора по воспитательной работе, методистам, вожатым, 
руководителям молодёжных организаций, любознательным ученикам и их заботливым 
родителям, воспитателям, няням, гувернерам. На его страницах можно  найти очень много 
разнообразной информации, такой необходимой для проведения в школе обобщающих и 
открытых уроков, тематических дней и предметных недель, классных часов, познавательных 
игр, КВНов, праздников, конкурсов, олимпиад и различных досуговых мероприятий в летних 
оздоровительных лагерях. Здесь весёлые обучающие стихотворения, загадки, шарады, ребусы, 
анаграммы, викторины, тесты и игровые задания. Они помогут детям учиться играючи, с 
удовольствием и интересом.  

Адрес: http://zanimatika.narod.ru/index.htm 
3. «Учительский портал» 
Это популярный русскоязычный сайт с широкой аудиторией, интересующейся 

вопросами образования, учебными технологиями, дистанционным обучением, тематикой ЕГЭ, 
образовательными программами и методиками культурного воспитания. Учительский 
портал — это излюбленное место встречи талантливых учителей и настоящая сокровищница 
для их любознательных учеников. Учительский портал — это авторитетный образовательный 
сайт, на котором ежедневно появляются самые свежие новости, уникальные статьи и много 
других интересных тематических материалов, которых с нетерпением ждут постоянные 
читатели Портала.Учительский портал —это по-настоящему полезный сайт, который в поисках 
актуальной информации каждый день посещают новые целевые посетители. 

Адрес: http://www.uchportal.ru/ 
4. «Реальная школа» 
Интернет-портал для детей и их родителей. Сайт для школьников, их родителей и 

учителей - именно такой формат ресурса задумали создатели портала «Реальная школа». 
Интернет-портал Real school не ограничен традиционной школьной тематикой: здесь можно 
найти актуальную информацию, которая касается организации детского, группового и 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.logozavr.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzanimatika.narod.ru%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
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семейного отдыха и досуга, спорта и путешествий, культуры и здоровья. Рассматривая наш 
ресурс как детский портал, мы приглашаем юных пользователей принять участие к творческих 
конкурсах, воспользоваться возможностями виртуальной библиотеки и постоянно обновляемой 
обширной медиатеки, зарядиться хорошим настроением на страничке «Юмор». К услугам 
более серьезно настроенной аудитории - помощь компетентных репетиторов, дистанционные 
консультации таких специалистов, как детский психолог и семейный юрист. 

Адрес: http://www.realschool.ru/ 
5. «Детландия, Библиотечка» 
Сайт для младших школьников – для детей, их родителей и учителей. На сайте можно 

найти самые популярные книги для детей. Особое внимание мы уделили произведениям, 
способствующим адаптации к школьной жизни.  

Адрес: http://www.detlan.ru/baby/ 
6. Детский портал «Солнышко» 
Сайт для детей, родителей и учителей. Здесь вы найдёте конкурсы и викторины, 

виртуальную школу для малышей, игры и мультфильмы. Проект начинался как  ежемесячный 
виртуальный детский журнал, со временем превратился в ежедневный портал с эксклюзивным 
наполнением и своей целевой аудиторией. Ориентирован на старший дошкольный, младший и 
средний школьный возраст. Основные направления: всестороннее развитие ребенка в домашних 
условиях 

Адрес: http://www.solnet.ee/ 
7. «Начальная школа – детям, родителям, учителям» 
Этот  сайт для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение к начальной школе. Для 

детей это безопасная площадка, где можно узнавать что-то интересное, создавать что-то новое, 
играть в умные игры, общаться со сверстниками. 

Адрес: http://www.nachalka.com/ 
8. Детский онлайн-конкурс «Интернешка» 
Проект «Онлайн-конкурс «Интернешка» по безопасному использованию Интернета 

призван привлечь внимание юных интернет-пользователей и научить их безопасному 
использованию Интернета, повысить интернет-грамотность и развить творческие способности 
детей. На сайте проекта размещена информация о постоянно проводимых в рамках проекта 
конкурсах для детей, в которых может принять участие любой желающий. 

Адрес: http://interneshka.net/index.phtml 
9. «Умники и умницы» 
Умники и умницы - интернет-проект для умных. Здесь Вы можете задавать любые (!) 

вопросы автору и ведущему передачи «Умницы и Умники» и получить ответ от него ЛИЧНО! 
Адрес: http://www.umniki.ru/ 
10. «Бибигоша» 
Про дошкольников тоже не забыли! Художники, аниматоры, психологи, программисты 

собрались вместе и разработали сайт Бибигоша. Здесь есть много полезной информации, 
необходимой для развития ребенка. Родители дошкольников могут найти на сайте 
максимальное количество качественно сделанных детских компьютерных игр, 
развлекательных, развивающих, обучающих. 

Адрес: http://bibigosha.ru/ 
11. «ПОЧИТАЙ-КА» 
Детский сказочный журнал ориентирован на старший дошкольный и младший 

школьный возраст. Основные направления: детская художественная литература, стихи для 
детей, игры для детей (в том числе дидактические, подвижные), ручной труд. 

Адрес: http://cofe.ru/read-ka/ 
12. «Розовая пантера» 
Сайт «Розовая Пантера» – приключенческие квесты для детей. Включает в себя 2 квеста: 

«Фокус-покус» и «Право на риск» по одноименным комиксам. Работает в режиме on-line. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.realschool.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.detlan.ru%2Fbaby%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneshka.net%2Findex.phtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.umniki.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbibigosha.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcofe.ru%2Fread-ka%2F
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Ориентирован на младший и средний школьный возраст. Основные направления: развитие 
мышления, памяти, логики, быстроты реакции, воображения. 

Адрес: http://www.cominf.ru/ 
13. «Умничка» 
На сайте представлены презентации, игры, тесты, викторины для дошкольников и 

младших школьников. 
Адрес: http://ya-umni4ka.ru/?p=1952 
14. «FUN4CHILD» 
Fun4child.ru – сайт, который создан именно для вас и ваших детей! Само название 

нашего сайта говорит о том, что он посвящен детям и всему, что с ними связано. Здесь вы 
найдете много интересной, нужной и полезной информации, которая будет подходящей для 
развития и развлечения вашего ребенка. Этот сайт удобный в использовании, так как весь 
материал разбит на разделы, такие как Развитие ребенка, Здоровье ребенка, Детский мир, 
Детские стихи, Сказки, Английский для детей, Праздники. 

Адрес: http://www.fun4child.ru/4-detskijj-sajjt.html 
15. «Кладовая развлечений. Детский сайт» 
Кладовая развлечений – это сайт для педагогов, воспитателей, студентов, родителей и 

всех тех, кто занимается воспитанием, обучением  и развитием детей. Кладовая развлечений – 
это образовательный, познавательный и развлекательный  портал, на котором можно получить 
много интересной и полезной информации, а также обменяться с коллегами своим 
педагогическим опытом и мастерством. На страницах сайта родители найдут полезные 
материалы для развития своего ребёнка, начиная от  его рождения. На сайте вы найдете 
сценарии праздников, сценарии внеклассных мероприятий, сценарии классных часов, 
развивающие игры, загадки, викторины и конкурсы, словом все то, что сделает вашу жизнь 
веселой и интересной. 

Адрес: http://kladraz.ru/ 
Задание 2.  Подобрать обучающие программы в соответствии с возвратным уровнем и 

психическим развитием обучающихся (класс на выбор обучающихся). 
Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа №23 (2ч.). 

Тема: Обучающие компьютерные игры для младших школьников. 
Цель практической работы: познакомить обучающихся с обучающими  

компьютерными играми для младших школьников. 
Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 
к различным контекстам 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cominf.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fya-umni4ka.ru%2F%3Fp%3D1952
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F4-detskijj-sajjt.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkladraz.ru%2F
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 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов 

 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 
процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: ПК с доступом в интернет, раздаточный материал. 
 

Порядок проведения  
Задание 1. Рассмотрим  9 сайтов с полезными играми. 

IQsha 
Возраст: от 2 до 11 лет. 

Сколько стоит: 10 заданий в день бесплатно. Безлимитный доступ к заданиям — 
от 249 Р в месяц. 

 
Упражнение «Дешифратор»: одновременно тренирует внимательность и речь ребенка. 

Девочка справа собирает мячи за правильные ответы, а слева — за неправильные: ребенку 
и родителям легко следить за прогрессом и корректировать уровень сложности 

«Айкьюша» — это не только название сайта, но и герой, который сопровождает ребенка 
во время игры. Он хвалит за правильные ответы и награждает за крупные успехи: 
виртуальными медалями и дипломами, которые можно распечатать и повесить дома. 

Тут просто найти задание, которое заинтересует ребенка. Все упражнения разделены 
по возрастам детей и по темам: логика и мышление, математика, чтение и грамота, 
окружающий мир, внимание и память, английский язык. А чтобы даже самые маленькие могли 
заниматься без помощи родителей, тексты заданий озвучивает диктор. 

Родителям «Айкьюша» присылает письма с полезными советами: например, как выбрать 
правильное время для занятий и сколько минут оптимально тратить ребенку на развивающие 
игры в зависимости от возраста. Кроме игр на сайте есть обучающие мультфильмы, которые 

https://iqsha.ru/users/pay
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помогут освоить теорию, прежде чем переходить к практике: например, объяснят, как решать 
логические задачи, научат ребенка различать право и лево. 

Приключения Чевостика 
Возраст: от 3 до 8 лет. 

Сколько стоит: от 87,5 Р в месяц. 

 
Карта, по которой путешествует Чевостик, состоит из трех островов со своими 

достопримечательностями. За каждой картинкой скрывается лекция, тест и игра 
Чевостик и дядя Кузя — герои из серии детских энциклопедий, вместе с которыми 

теперь можно путешествовать по специальной интерактивной карте. На ней три острова 
со своей спецификой: на самом ярком и маленьком находятся занятия для малышей, 
на центральном и самом крупном — аудиоэнциклопедии по темам школьной программы, 
а на крайнем острове справа — интерактивные уроки, на которых расскажут о загрязнении 
Земли, GPS-навигации и достижениях великих женщин. 

Большую часть информации дети получают в аудиоформате: так создатели ресурса 
помогают им подготовиться к школе и привыкнуть к лекциям. После того как ребенок 
послушал рассказ о новой теме, ему нужно пройти тест: если правильных ответов будет 
больше, чем неправильных, откроется игра. А еще за хорошие результаты дети получают 
призы — особые предметы, с помощью которых можно узнавать секретные факты. 

В родительском кабинете взрослые могут отследить прогресс ребенка и узнать, какие 
темы и игры его привлекают: это пригодится, чтобы подобрать школьнику подходящие кружки 
и понять, с какими предметами он справится сам, а где понадобится помощь старших. 

Разумейкин 
Возраст: от 3 до 10 лет. 

Сколько стоит: тестирование и пробные занятия в каждом блоке — бесплатно. Подписка 
на все задания — от 140 Р в месяц. 

 
Тестирование в блоке «Наука» для ребенка в возрасте 5—6 лет: оно поможет 

определить, с какого уровня сложности начать заниматься 
Для каждого возраста на «Разумейкине» своя программа. Детям 3—4 лет доступны 

базовые развивающие игры, дошкольникам предлагают тренировать отдельные навыки: память, 

https://chevostik.ru/cabinet/select_tariff
https://www.razumeykin.ru/razvitie_rebenka/tariffs
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логику, представление о пространстве и времени, внимание и речь. А младшеклассники учатся 
различать эмоции по выражению лица, запоминать содержание прочитанного текста 
и проводить дома простые физические эксперименты — например, протолкнуть очищенное 
вареное яйцо в бутылку с узким горлышком. 

Игры на этом сайте незамысловатые: в основном детям нужно выбирать одну или 
несколько карточек в соответствии с заданием. Но сделать это не всегда просто: с некоторыми 
вопросами не справиться без обучающих роликов, а для того, чтобы решить задания уровня 
«эксперт», придется освоить блоки «новичок» и «опытный». 

LogicLike 
Возраст: от 5 лет. 

Сколько стоит: 2—3 задания в день бесплатно, 
подписка — от 210 Р в месяц. 
            Одно из стартовых заданий по теме «3D-
мышление». Авторы рекомендуют не пропускать 
даже легкие вопросы, чтобы не упустить важные 
шаги для следующих решений 

LogicLike — это платформа для развития 
логики в игровой форме. Задачи начинаются 
с простых, с которыми справятся даже малыши: 
например, определить лишний предмет или 

разместить фигуры в клетки по определенным правилам. С каждым шагом задания 
усложняются: детям предлагают посчитать кубики, часть из которых скрыта другими, 
вспомнить, как называется множество пчел, или определить, какое качество объединяет 
несколько предметов. 

Если справиться с задачей не получается, то можно запустить подсказку-объяснение. 
Для тех, кому интересно соревноваться с другими участниками, на LogicLike есть рейтинг 
и олимпиады. Создатели платформы не советуют уделять занятиям больше 20 минут в день: 
иначе игры быстро надоедят и ребенок бросит курс еще в самом начале. 

Codemonkey 
Возраст: от 6 лет. 

Сколько стоит: 14 дней бесплатно, потом от 4,95 $ в месяц. 
       К третьему заданию ребенку уже 
придется совершить несколько действий: 
измерить расстояние от обезьяны 
до банана, исправить число в коде, 
повернуть обезьяну и нажать на кнопку 
запуска 

В основе Codemonkey — простая 
игра за обезьянку, которая собирает 
бананы. Фокус в том, что у игрока нет 
кнопок, с помощью которых он может 
управлять ее действиями: все шаги 
обезьянки ребенок пишет в виде кода 
в правой части экрана. 

Играть смогут даже те, кто не знаком с языками программирования: все начинается 
с простейшего задания «нажать кнопку запуск», а каждое новое задание обучает новому 
действию. Проиграть невозможно: если ребенок не справляется с заданием, игра дает подсказку 
и предлагает попробовать еще раз. 

Storyplace 
Возраст: от 5 лет. 

Сколько стоит: бесплатно. 

https://logiclike.com/
https://www.codemonkey.com/
https://www.storyplace.org/
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Все игры здесь на английском языке: в этом задании ребенок должен понять, что нужно 

перетащить резиновую утку 
Storyplace — проект американской публичной библиотеки, который учит детей читать 

по-английски и по-испански с помощью простых и наглядных историй. 
Сначала ребенок знакомится с коротким рассказом: например, о младенце, который 

не хотел купаться, или о том, как лягушка раскрашивала радугу. Каждое предложение 
находится на отдельном слайде: его медленно и отчетливо зачитывает диктор, а потом его 
могут повторить родители или, не торопясь, прочитать сам ребенок. 

За рассказом следует простая тематическая игра, которая поможет запомнить новые 
слова: младенец попросит выбрать игрушки, которые он сможет взять с собой в ванну, 
а лягушка — ответить, какого цвета солнце или яблоко на картинке. Те, кто уже адаптировался 
к голосу диктора, могут попробовать свои силы в понимании более беглой и живой речи, 
послушав сказки в исполнении самих работников библиотеки. 

Funbrain 
Возраст: от 4 до 14 лет. 

Сколько стоит: бесплатно. 

 
Математические «крестики-нолики»: чтобы сделать ход, нужно решить пример 
Англоязычный ресурс с развивающими играми на самые разные темы: одни учат детей 

ловкости и внимательности, другие — быстро считать, правильно писать английские слова 

https://www.funbrain.com/
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и разбираться в таблице Менделеева, а третьи помогают узнать что-то интересное 
об окружающем мире — например, чем питается рыба-попугай и как на языке жестов сказать 
слово apple. 

Материалы разбиты по возрастным группам: от pre-kindergarten, то есть для детей 4—
5 лет, до 8 класса. Правда, разница в программах дает о себе знать: задания по математике, 
которые американский сайт предлагает восьмиклассникам, скорее подойдут для 5—
6 классов российской школы. 

Зато на Funbrain можно подтянуть уровень английского: как в специальных играх, где 
требуется указать правильную форму множественного числа английских слов или по буквам 
угадать задуманное компьютером слово, так и в фоновом режиме, просто взаимодействуя 
с англоязычным интерфейсом. 
Задание 2. Выберете одну из  бесплатных игр (по желанию обучающегося), откройте ее и 
ознакомьтесь подробнее. 
Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа № 24 (2ч.). 

Тема: Возможности программы SMART table, SMART Notebook в 
профессиональной деятельности. 

Цель практической работы: Изучить возможности программы SMART table, SMART 
Notebook в профессиональной деятельности, изучение информационной технологии разработки 
упражнения для интерактивной доски 

Формируемые компетенции: 
 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 

к различным контекстам 
 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
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 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК  с доступом к сети Интернет. 
 

Порядок проведения  
Задание 1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом.  

Теоретические сведения 
В современном мире всестороннее развитие детей дошкольного возраста невозможно без 

использования новых образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР). 

Одними из основных принципов обучения детей дошкольного возраста являются 
наглядность, сознательность и активность детей в усвоении и применении знаний. 

Интерактивная доска предоставляет широкие возможности для проведения 
образовательной деятельности, позволяет сделать занятия с детьми дошкольного возраста более 
интересными, наглядными и увлекательными. 

Интерактивную доску можно использовать как обычный экран или телевизор для 
демонстрации наглядного материала. 

Однако,у интерактивной доски большие ресурсы: переместить изображение или текст, 
расставить изображения в определенном порядке, продолжить последовательность, составить 
изображение в соответствии с образцом, выполнить сортировку картинок или надписей по 
заданному признаку, ориентироваться в пространстве, практически так же, как на бумаге - 
соединять точки, рисовать, писать. Педагоги могут показывать на доске, каким образом 
выполнять задания на бумаге, например при обучении рисованию. 

Занятия с интерактивной доской помогают детям овладеть универсальными 
предпосылками учебной деятельности (дети учатся слушать задание, поднимать руку для 
ответа, внимательно смотреть как другие выполняют задание, замечать и исправлять ошибки). 

Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском саду – 
возможность совершать виртуальные путешествия, проведение интегрированных занятий. 
Известно, что у старших дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, которое 
становится особенно концентрированным, когда детям интересно. У них повышается скорость 
приёма и переработки информации, они лучше её запоминают. 

При работе с интерактивной доской необходимо придерживаться требований СанПиН: 
при использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить 
равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. Таким образом, 
местное освещение для интерактивной доски не используется. Следует обратить внимание, что 
интерактивная доска возможна к применению лишь в качестве дополнительного технического 
оборудования для кратковременного использования на занятиях и для демонстрации отдельных 
учебных материалов и заданий. В середине занятия необходимо проводить гимнастику для 
глаз. 

Знакомство с интерактивной доской 
Интерактивная доска это сенсорный дисплей, работающий как часть системы, в которую 

входит компьютер и проектор. 
1. Компьютер посылает изображение проектору. 
2. Проектор передает изображение на интерактивную доску.  
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3.Интерактивная доска работает одновременно как монитор и устройство ввода данных: 
управлять компьютером можно прикасаясь к поверхности доски. 

Знакомство с программой Smart Notebook 
Технология Самодиагностики, Анализа и Отчета. технологии SMART – Self Monitoring 

Analysis and Reporting Technology 
Данная программа сочетает как легкость работы в группе для детей, так и легкость 

подготовки и проведения занятий для педагога.  
Программное обеспечение, позволяет создавать занятия и учебные пособия на основе 

богатой коллекции наглядных изображений по различным сферам, открывает безграничные 
возможности для творческой самореализации педагога, для поиска им более эффективных форм 
и методов работы с детьми. Освоив интерактивные технологии SMART, слушатели смогут 
сделать любое учебное занятие с детьми увлекательным, интересным, наглядным; 
побуждающем к коллективной работе и творчеству. Интерактивная доска как средство 
формирования комплексной визуально-тактильной рабочей среды для ученика признана как 
поистине революционное изобретение. 

Возможности программного обеспечения SMART Notebook позволяют быстро, без 
особых усилий и специализированых знаний создать максимально качественное и приятное 
визуально занятие. Это возможно используя галерею изображений и мультимедийных файлов, 
которая уже есть в программном обеспечении и содержит более 6000 объектов, интерактивных 
заданий, шаблонов страниц и тем. 

Инструменты программного обеспечения SMART Notebook позволяют не только 
писать цифровыми чернилами, но и распознавать рукописный текст, добавлять объекты на 
страницы Вашего занятия, изменять их размер и свойства, рисовать геометрические фигуры, 
использовать инструменты измерения, записывать все действия на странице и многое другое. 
Функционал постоянно расширяется и усовершенствуется, например встроенный браузер 
программного обеспечения SMART Notebook позволяет, не теряя времени в процессе урока, 
загрузить необходимую страницу и скопировать то изображение или видео, которое Вы хотите 
использовать для демонстрации в группе. 

Обновления программного обеспечения SMART Notebook рассчитаны на дополнения 
функционала и устранение тех нежелательных моментов\элементов которые для себя открыли 
пользователи. Само же обновление устанавливать предельно просто – через панель меню 
программного обеспечения SMART Notebook вызываем SMART Product Update и там же 
нажимаем кнопку «Установить», всё остальное за вас сделает установщик. 

Интерфейс программы смарт 
В верхней части находится строка меню, включающая обычный набор, который можно 

видеть в любом текстовом редакторе это - файл, правка, вид, вставка, формат, рисование, 
справка. 

Панель инструментов – основной элемент управления программным обеспечением 
интерактивной доски. Панель инструмента всегда находится на экране и обеспечивает доступ к 
меню программного обеспечения. На панели инструментов расположены значки наиболее 
используемых инструментов. 

Изменение фона страницы 
На экране первая страница документа. В левой части экрана щелкните на стрелке, 

расположенной на изображении страницы, и в отрывшемся меню выберите команду 
Установить заливку фона. 

Вставка объектов из галереи 
Рисование и настройка фигур 
Задание 2.  Выполните упражнение «Скрытые ответы» 
1. Создайте новую страницу. 
2. Нарисуйте квадрат, размер квадрата должен быть таким, чтобы он закрывал ответ.  
3. Измените у нарисованного квадрата цвет заливки и цвет линии. 
4. Перетащите полученный квадрат на ответ. 
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5. Чтобы показать ответы, квадрат можно просто отодвинуть, но можно усложнить 
упражнение и назначить квадрату анимацию.  

6. Для добавления анимации выделите квадрат и откройте на боковой панели вкладку 
«Свойства». 

7. В разделе «Анимация объекта» в списке «Введите» выберите пункт «Исчезание», 
«Скорость» – «Обычный», «События» – «При щелчке мышью на объекте». 

Задание 3. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 
 

Практическая работа № 25 (1ч.). 
Тема: Создание интерактивных заданий в программе SMART Notebook . 

Цель практической работы: Изучение информационной технологии разработки 
упражнения для интерактивной доски в программе Smart Notebook 17. 

Формируемые компетенции: 
 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 

к различным контекстам 
 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
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Оборудование: раздаточный материал, ПК  с доступом к сети Интернет. 
 

Порядок проведения  
Задание 1. Выполните упражнение «Волшебная лупа» 
1. Создайте новую страницу. 
2. Добавьте картинку «Лупа» из галереи. 
3. Нарисуйте круг по размеру лупы и примените заливку синего цветом. 
4. Наложите круг на лупу и сгруппируйте эти объекты,для этого: 
наведите указатель мыши немного выше и левее объектов; 
нажмите левую кнопку мыши и протяните указатель по диагонали так, чтобы вокруг 

объектов появились пунктирные рамки, и отпустите кнопку мыши; 
щелкните на стрелке, находящейся в правом верхнем углу одного из объектов и 

выберите команду Группировать, Группировать. 
Задание 2.  Упражнение с интерактивным элементом «Конструктор занятий» 
Конструктор занятий позволяет преподавателю самостоятельно создавать задания по 

классификации объектов любой сложности. На страницу помещаются объекты, которые могут 
быть запрограммированы как «контейнеры» для других объектов с определенными 
свойствами. Каждый «контейнер» будет принимать только определенные, заданные именно 
для него объекты и «отталкивать» все остальные. Таких «контейнеров» на странице может 
быть любое необходимое количество. 

Задание 3. Знакомство с программой Triumph Cloud 
1. Импорт изображения, можно масштабировать и превращать его в мозаику. 
2. Легко добавить текст и менять его свойства. 
3. Так же можно добавлять информацию из интернета, к примеру, видео с You tube. 
4. Копировать в документ триумф текст с веб-ресурсов и редактировать его. 
5. Можно легко создавать рабочие карточки. 
6. Можно анимировать объекты. 
7. Рисование и группировка, клонирование объектов. 
8. Рисовать линии и создавать из них фигуры или объекты. 
Задание 4. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 

 
Практическая работа № 26 (1ч.). 

Тема: Работа на дистанционной онлайн платформе. 
Цель практической работы: Изучение различных образовательных дистанционных 

платформ. 

Формируемые компетенции: 
 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к применению 

к различным контекстам 
 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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 ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе ФГОС и примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ НОО с учетом развития 
обучающихся  

 ПК 1.2. Планирование и проведение учебного занятия 
 ПК 1.3.  Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов 
 ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, УУД в 

процессе усвоения предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный 
маршрут   

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

 ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в педагогической деятельности личного роста как 
профессионала. 

 ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 
с использованием информационных технологий. 
 

Оборудование: раздаточный материал, ПК  с доступом к сети Интернет. 
 

Порядок проведения  
Задание 1. Знакомство с образовательной дистанционной платформой Moodle. 
Задание 2.  Знакомство с образовательной дистанционной платформой Edmodo. 
Задание 3. Знакомство с программой с образовательной дистанционной платформой 

Google Classroom. 
Задание 4. Напишите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание. 
4. Результаты выполнения задания. 
5. Вывод по работе. 
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Введение 

 
Практическая же деятельность студентов по освоению теоретического материала 

повышает уровень их знаний, способствует развитию их профессиональных качеств, 
компетенций, усиливает подготовку будущего учителя к работе в реальном процессе. 

Методические указания по выполнению практических работ по  МДК 01.14  
Технологии организации дистанционного обучения в начальном образовании ПМ 01 
Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 
реализации ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании СПО углубленной подготовки. 

Общий объем времени, отведенный на выполнение практической работы по МДК 
01.14  Технологии организации дистанционного обучения в начальном образовании 
составляет в соответствии с учебным планом и рабочей программой– 16 часов. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать работу 
и рационально использовать свое время при овладении содержанием МДК 01.14. При 
разработке содержания практических занятий учитывалось, что наряду с формированием 
умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, 
углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 
готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 
интеллектуальные умения обучающихся. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 
• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными ФГОС и рабочей программой МДК 01.05  
Естествознание с методикой преподавания;  

• обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 
знаний;  

• совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

• развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.; 

• выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива при решении поставленных задач при 
освоении общих и профессиональных компетенций. 

Соответственно в процессе освоения МДК 01.14  Технологии организации 
дистанционного обучения в начальном образовании должны овладеть: 

умениями: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 
- определять цели и задачи урока в начальных классах, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами  с применением образовательных 
дистанционных технологий; 

- планировать и проводить дистанционную работу с одаренными детьми в 
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соответствии с их индивидуальными особенностями; 
- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении в условиях дистанционного обучения; 
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе. 
знаниями: 
- требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 
- воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами 

в развитии и трудностями в обучении; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
-виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций студентов:  
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения 
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Содержание практических работ 
 

 
Практическая работа № 1-2 
Тема: Алгоритм разработки дистанционного занятия для обучающихся начальных 

классов 
Цель работы:  рассмотреть алгоритм разработки дистанционного занятия для 

обучающихся начальных классов 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: компьютер с выходом в интернет, дидактический материал №1 
Порядок проведения: 

1. Проанализировать предложенный теоретический дидактический материал №1 
2. Составить алгоритм разработки дистанционного урока 
3. Составить технологическую карту урока с применением ДОТ (класс, тема, предмет по 
выбору) 

Дидактический материал №1 
 

Алгоритм разработки дистанционного урока 
     1.     Определение темы дистанционного урока. 

2.     Определение типа дистанционного урока (изучение новой темы, повторение, 
углубление, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, самопроверки и 
т.д.). 

3.     Цели занятия (относительно ученика, учителя, их совместной деятельности). 
4.     Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим особенностям 
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модели и формы дистанционного урока. 
5.     Выбор способов доставки учебного материала и информационных обучающих 

материалов. 
6.     Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления ученику 

(текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.). Краткий план 
занятия с указанием времени на каждый пункт плана. 

7.     Подготовка глоссария по тематике дистанционного урока. 
8.     Подготовка перечня материалов или самих материалов, необходимых для занятия: 

ссылки на web-сайты по данной тематике, сайты электронных библиотек, 
собственные web - квесты, тексты «бумажных» пособий, необходимые 
лабораторные материалы, CD-ROM и др. (подбор для каждого модуля гиперссылок 
на внутренние и внешние источники информации в сети Интернет) 

9.     Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента урока. Выбор 
системы оценивания и формирование шкалы и критериев оценивания ответов 
учеников. 

10.  Определение времени и длительности дистанционного урока, исходя из 
возрастной категории обучающихся. Необходимо соблюдать длительность 
непрерывной работы за компьютером для обучающихся: 

·      1-х классов - 10 мин, 
·      2-4-х классов - 15 мин, 

Распределение времени урока (для он-лайн режима): 
 Ознакомление с инструкцией – 5 минут; 
 Работа в соответствии со сценарием – 20 минут; 
 Выполнение индивидуальных заданий по желанию – 10 минут; 
 Обсуждение результатов урока – 10 минут. 
11.  Подготовка технологической карты урока, подробного сценария дистанционного 

урока. 
12.  На основе анализа результатов уровня ИКТ - компетентности ученика подготовить 

для них инструкцию по обучению и выполнению заданий. 
13.  Программирование учебных элементов урока для представления в Интернете, в 

случае размещения урока на веб - сайте. 
14.  Тестирование урока, в том числе на различных разрешениях экрана и в различных 

браузерах. 
15.  Опытная эксплуатация урока. 
16.  Модернизация урока по результатам опытной эксплуатации. 
17.  Проведение урока. 
18.     Анализ урока. Удалось ли достичь поставленных целей, какие при этом возникли 
трудности как со стороны учеников, так и дистанционного учителя. 
  
   Сценарий дистанционного урока может быть представлен в форме 
технологической карты, в которой прописаны основные задания, требования к 
ответам и критерии оценки ответов, время выполнения заданий и т.д. 

       Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, 
таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. 
Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного 
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материала, методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, 
деятельность учителя и деятельность обучающихся. 

Тема урока: ______________________________ 
 Материально-техническое обеспечение урока: 
• комплект компьютерного оборудования, поставляемого в рамках программы 
дистанционного обучения  
Методы и приёмы обучения, применяемые на уроке: 
• частично-поисковый (анализ трудностей в изучении темы контроля); 
• контроля и самоконтроля (закрепление знаний, тестирование). 
Тип урока: _________________________ 
Интегрирующая дидактическая цель: расширить и систематизировать знания учащегося о 
________ 
Задачи урока: 
1. Обучающая: 
2. Развивающая: 
3. Воспитательная: 
 
Данный урок позволяет развивать следующие ключевые компетенции учащегося: 
• изучать (умение организовывать взаимосвязи своих знаний и упорядочивать их); 
• искать (умение получать информацию и пользоваться ресурсами интернета); 
• мыслить (умение устанавливать взаимосвязь); 
• сотрудничать (умение принимать решение, выслушивать другую точку зрения); 
• технические навыки (умение организовывать учебную работу, пользоваться 
вспомогательной аппаратурой, техникой (сканер, принтер); 
• адаптироваться (умение находить новое решение). 
   
Формат проведения урока: OFF – LINE режим, ON-LINE – режим 
Форма организации деятельности – индивидуальная 
Учет результатов – электронный журнал 
Глоссарий: 
Используемые информационные и образовательные ресурсы: 
    
№ 
п/п 

Этапы занятия Действия 
педагога 

Действия 
обучающихся 

Используемые 
ресурсы 

Время 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
       При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход и затрудняется 
в обосновании выбора содержания, используемых методов и организационных форм 
обучения. В традиционном плане расписана в основном содержательная сторона урока, 
что не позволяет провести его системный педагогический анализ. Форма записи урока в 
виде технологической карты дает возможность максимально детализировать его еще на 
стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранных 
содержания, методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. 
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Следующий шаг – оценка каждого этапа, правильности отбора содержания, адекватности 
применяемых методов и форм работы в их совокупности. 
С помощью технологической карты можно провести не только системный, но и аспектный 
анализ урока (прослеживая карту по вертикали): 

·      реализацию учителем целей урока; 
·      использование развивающих методов, способов активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 
·      осуществление оценивания и контроля. 

      Опыт показывает, что на первых порах педагогу сложно создать технологическую 
карту урока (ее можно рассматривать как мини-проект учителя). Наибольшие затруднения 
вызывает декомпозиция целей урока на задачи этапов, конкретизация содержания этапов 
своей деятельности и деятельности обучающихся на каждом этапе. 
  

 
 
Практическая работа № 3-4 
Тема: Разработка урока математики с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Цель работы:  разработка урока математики с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: УМК «Математика», дидактический материал №2 
 Порядок проведения: 

1. Проанализировать предложенный теоретический материал №2 
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2. Составить технологическую карту урока математики с применением дистанционных 
образовательных технологий (класс, тема по выбору) 
 

Дидактический материал №2 
Основной формой реализации образовательных программы по математике с 

использованием дистанционных образовательных технологий является on-line урок. 
Проведение таких уроков осуществляется с помощью электронных средств связи (Skype) 
и средств образовательного ресурса, созданного на основе системы дистанционного 
обучения Moodle (среда, предназначенная для создания дистанционных курсов), который 
представляет собой комплект дидактических материалов к уроку.  

Теоретический и практический материал может быть представлен различными 
способами: в виде видеоролика, флэш-анимации, текстового материала, презентации и др.  

Каждый из способов представления материала имеет свои достоинства и 
недостатки. Например, представление в виде видеоролика позволяет обеспечить высокий 
уровень наглядности, но информация не зафиксирована (трудно выделить основные 
моменты); а текстовый материал является более привычным способом восприятия 
информации, но материал не всегда структурирован. В связи с этим при изложении 
теоретической и практической частей на уроках математики необходимо постоянное 
пояснение материала учителем. Учитель, в ходе изложения основного материала, через 
электронные средства связи (Skype) предоставляет свободный доступ к своему экрану, в 
рабочей области цифрового УМК фиксирует, систематизирует и структурирует 
информацию. Такая работа является аналогом работы учителя у доски. Материал 
записывается учеником в рабочую тетрадь.  

Выполнение заданий на первичном этапе усвоения знаний осуществляется в on-line 
режиме через программу TeamViewer, которая позволяет учителю подключиться к 
рабочему столу ученика и корректировать его работу в ходе выполнения математического 
задания.  После совместной отработки навыков, ребенок может самостоятельно выполнять 
аналогичные задания в рабочей тетради. В ходе выполнения работы обучающийся устно 
комментирует свою работу. Примером выполнения задания на этапе первичного 
закрепления знаний является разбор упражнения, в котором задан четкий алгоритм 
последовательных действий, а также предусмотрена возможность проверки обучающимся 
правильности выполняемых действий.  

После изучения теоретического материала, выполнения заданий к уроку можно 
перейти к средствам контроля, которые представлены в форме тестов. Каждый вид 
тестового задания имеет свои «плюсы» и «минусы». Например, задания с множественным 
выбором интуитивно понятны обучающемуся, требуют мало времени для решения, но в 
них высока вероятность угадывания верного ответа и высока возможность запоминания 
неверных ответов. В заданиях на восстановление соответствия следует соотнести данные 
из двух списков — в данном виде задания вероятность угадывания минимальна, можно 
подобрать вопросы достаточно сложные по содержанию, вопросы, требующие усвоения 
знаний на уровнях анализа и синтеза, но возникает сложность выполнения теста при 
достаточно большом списке для сопоставления.  

Также на уроках математики для решения заданий творческого характера можно 
использовать свободное изложение. Такие работы наиболее близки к классической форме 
контроля знаний. Преимущество таких заданий в том, что вероятность угадывания 
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решения очень мала, очень ценно методически для учителя увидеть самостоятельный ход 
решения, но недостатком является сложность ввода математических выражений в область 
ответа.  

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
повышает мотивацию детей к обучению, и как следствие, обеспечивает положительную 
динамику успешности в учебе. Расширяется круг интересов ребенка, что способствует 
повышению жизненного тонуса, улучшению эмоционального фона, появлению 
уверенности в завтрашнем дне (возможности профессионального выбора).  

Цифровые образовательные ресурсы значительно расширяют возможности 
получения обучающимися качественного образования, позволяют обеспечить освоение и 
реализацию основных образовательных программ в соответствии с государственным 
образовательными стандартами НОО. 
Материалы для организации дистанционного обучения. Математика (1-4 классы) 
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-
rekomendatsii/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-matematika-1-4-
klassy.html 
 

 
Практическая работа № 5-6 
Тема: Разработка урока литературного чтения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Цель работы:  разработка урока литературного чтения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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Оборудование: УМК «Литературное чтение», дидактический  материал №3  
Порядок проведения: 

1. Проанализировать предложенный теоретический материал  
2. Составить технологическую карту урока литературного чтения с применением 
дистанционных образовательных технологий (класс, тема по выбору) 

  
Дидактический  материал №3 

1. Работа с сервисом Skype 
Урок начинается с выхода в Skype учителя и учеников. Экран компьютера при 

дистанционном обучении, в отличии от традиционной формы обучения, это «школьная 
доска» + интерактивная доска на которой учитель может написать число, тему урока, 
задания для детей, а дети в свою очередь допустив ошибку могут её исправить, но не с 
помощью влажной тряпки и мела, а простым нажатием клавиши, выполнив функцию 
“изменить сообщение” или “удалить сообщение”. Вся наглядность к уроку и раздаточный 
материал хранится не на полках и шкафах, занимая много места, а на дисках и в файлах 
компьютера.  

На рабочий стол компьютера как на доску учитель размещает материал к 
предстоящему уроку: презентации, диафильмы, фильмы, карточки, иллюстративный 
материал, вообщем всё, что потребуется для урока. С помощью клавиатуры учитель с 
лёгкостью меняет оформление “школьной доски” на компьютере, раздаёт задания для 
коллективной и индивидуальной работы. 

Дети в обычной школе чаще всего на уроке воспринимают зрительно информацию, 
представленную учителем с использованием компьютера, интерактивной доски. В школе 
дистанционного обучения дети на уроке при умелом использовании учителем 
дистанционных образовательных технологий самостоятельно добывают информацию, 
используя ресурсы Интернета, создают творческие работы, используя различные 
программы.  

Что даёт использование дистанционных образовательных технологий на уроке 
литературного чтения?  

- активизируется познавательная деятельность учащихся; 
-  обеспечивается дифференциация обучения; 
-  формируются навыки  исследовательской деятельности; 
- расширяется возможность самостоятельной деятельности; 
- расширяется кругозор учащихся; 
-  создаются условия для сотрудничества учителя и учащихся; 
-  повышается качество усвоения учебного материала. 
  Дистанционное обучение позволяет организовать различные виды деятельности 

учащихся: информационно-учебную, учебно-игровую, исследовательскую, 
самостоятельную. 

Какие дистанционные образовательные технологии можно использовать на 
уроках литературного чтения? 

Подбор иллюстративного материала к уроку.  
Не секрет, что в Интернете можно легко найти и скопировать портрет писателя, 

иллюстрации к произведению и любую другую картинку необходимую для оформления 
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урока. В Skype через функцию “демонстрация экрана” учитель демонстрирует 
подготовленный материал. 

2. Работа с ресурсами Интернет.  
На уроках литературного чтения я в системе провожу работу со словарём. Значения 

некоторых слов дети могут найти в Словаре учебника, который находится на последних 
страницах. Как же быть с остальными словами? 

Тяжёлые тома многочисленных Словарей и Энциклопедий далеко не у каждого 
могут быть на книжной полке. А на страницах Интернета дети быстро находят значения 
слов. Им не надо тратить много времени на перелистывание страниц словарей. Надо 
только напечатать незнакомое слово и название Словаря, навести курсор на “поиск” и 
слово найдено. С первых уроков литературного чтения я учу детей находить Толковый 
словарь русского языка Ожегова, Толковый словарь живого великорусского языка и 
другие словари – даю им ссылки.  

3. Использование готовых презентаций.  
В Интернете создано много сайтов для учителей, где можно найти готовые 

презентации к уроку. Учителю не требуется дополнительная аппаратура и подключение 
для показа презентации – у него всё под рукой. Показ презентации в Skype через функцию 
«демонстрация экрана». 

4.Создание презентаций в программе Рower Рoint учителем и учениками. 
Использование в презентациях анимации, музыкального или голосового сопровождения.  

Как учитель презентации готовлю к уроку заранее и демонстрирую на уроке. 
Ученикам чаще предлагаю создать презентацию в качестве домашней творческой работы 
(1 – 5 слайдов). Это может быть презентация о писателе, о родном крае, о братьях наших 
меньших, о любимой сказке, любая другая тема связанная с темой урока. Очень важно 
обратить внимание детей использовать в презентациях фотографии, сделанные самими 
детьми (природа, животные и др.). Для этого советую всегда брать с собой фотоаппарат: 
на прогулку, поход в лес, на праздники и др. Свои фотоснимки рекомендую хранить на 
рабочем столе своего компьютера. Дети создают папки по темам (животные, растения, 
семья, праздники, транспорт и т. д.), пополняют их соответственно теме. Это очень 
удобно – всё под рукой, не надо долго искать нужный фотоснимок. 

Презентацию вместе с детьми можно создать и на уроке как при изучении нового 
материала, так и для закрепления изученного. Рассмотрим это на примере рассказа И. 
Соколова-Микитова «Листопадничек» (3 класс). Учащимся даётся индивидуальное 
задание подобрать соответствующую картинку и подобрать небольшой текст (4-5 
предложений) к заданию (создать каждому ученику один слайд): 

- Приметы осени. 
- Как готовятся к зиме зайцы? 
- Загадка о зайцах. 
Учитель просит детей не забывать о своих собственных фотоснимках, которые 

всегда под рукой на рабочем столе компьютера. И обязательно хоть у одного из учеников 
найдётся фотоснимок зайца. Слайды готовы, дети демонстрируют свои работы в Skype 
через функцию «демонстрация экрана».  

5. Создание диафильма по заданной теме. Дети иллюстрируют произведения 
(групповая работа).  Рисунки сканируются, и создаётся диафильм. 
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Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (3 класс). Дети 
делят сказку на смысловые части и озаглавливают каждую часть: 

1. Солнце высоко, колодец далёко… 
2. Купец. 
3. С сестрицей и братцем случилась беда. 
4. Сестрица и братец спасены. 
Затем даётся задание подобрать иллюстрацию к каждой части сказки (учитель даёт 

ссылку на поиск картинок к сказке). Картинки копируются детьми и располагаются 
соответственно плану сказки на странице текстового документа в программе Open Office 
или в программе Рower Рoint. Диафильм готов. Работы отправляются учителю и 
демонстрируются на уроке. Создание диафильма не только творческая работа, она 
способствует подготовке к пересказу сказки.  

 
 
6. Использование Photo Booth для записи голоса. 
Детям даётся на дом задание выучить наизусть стихотворение и записать 

собственное исполнение через программу Photo Booth. Такой приём даёт возможность 
ученику услышать самого себя как бы со стороны и уже по другому оценить своё чтение. 
Запись лучшего чтеца можно предложить послушать детям в других группах (занятия 
проводятся в классе с небольшими группами детей). 

7. Использование графического планшета. 
Графический планшет подключается к компьютеру заранее перед уроком. С 

помощью графического планшета учитель или ученик может начертить таблицу, схему к 
произведению непосредственно на уроке и с помощью функции «демонстрация экрана» 
продемонстрировать работу участникам урока.  

8. Использование фрагментов видеофильмов. 
9. Создание карточек с индивидуальными заданиями, познавательными текстами. 
Использование дистанционных образовательных технологий на уроке 

литературного чтения делает урок не только ярким, живым, эмоциональным, но и 
способствует развитию владения современными информационно-коммуникационными 
технологиями, развитию знания и владения огромными ресурсами Интернета как учителя, 
так и ученика.  
Материалы для организации дистанционного обучения. Литературное чтение (1–4 
классы)   https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-
rekomendatsii/dist-lit-cht-1-4.html 
 
Практическая работа № 7-8 
Тема: Разработка урока русского языка с применением дистанционных образовательных 
технологий 
Цель работы: разработка урока русского языка с применением дистанционных 
образовательных технологий 



15 

 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования с учетом 
особенностей развития обучающихся 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование: УМК «Русский язык», дидактический материал №4 
Порядок работы: 
1. Проанализировать предложенный теоретический материал №4 
2. Составить технологическую карту урока русского языка с применением дистанционных 
образовательных технологий (класс, тема по выбору) 
 

Дидактический материал №4 
 

Планируя дистанционный урок русского языка, следует учитывать, что осознание 
учеником нового материала, его закрепление и т. д. будет происходить индивидуально, в 
зависимости от его подготовленности и подготовки. 

Учебный процесс состоит из следующих этапов: 
1) получение новых знаний; 
2) выполнение различных учебных заданий, упражнений с использованием новых 

знаний; 
3) обобщение и систематизация знаний. 
На этапе получения новых знаний для лучшего запоминания учебного материала 

можно использовать видеозаписи лекции, создавать видеоролики, организовывать 
видеоконференции, на которых преподаватель излагает новый материал. 

Следует внедрять пррименение новых знаний в практическую деятельность в 
обучающие программы и игры. Использование функции «ScreenDemo» в качестве части 
индивидуального урока позволяет вам контролировать работу, выполняемую учащимися. 

В то же время не следует забывать о традиционной деятельности младших 
школьников на уроках русского языка: работа с учебником, запись в тетрадях, 
выполнение различных творческих работ. 
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Таким образом, дистанционное обучение практически ничем не уступает 
организации учебного процесса в очной форме обучения. 

Грамотное сочетание дистанционных и здоровьесберегающих технологий дает 
очевидные результаты, основным из которых является повышение образовательной 
мотивации. Следует отметить, что одной из особенностей дистанционного обучения 
является способность завершать выполненные индивидуальные задания. Если учащийся 
не выполнил задание достаточно хорошо, учитель может вернуть его на доработку, указав 
ошибки, которые необходимо исправить. Несомненно, использование технологий 
дистанционного обучения в традиционном обучении помогает создать атмосферу 
взаимного сотрудничества, позволяет ученику почувствовать поддержку учителя, 
помогает установить более доверительные отношения между участниками 
образовательного процесса и, таким образом, индивидуализировать обучение. 

Технологии дистанционного обучения позволяют решить ряд значимых 
педагогических задач: создание образовательного пространства; формирование у 
обучающихся познавательной самостоятельности и активности. 

 
Элементы уроков русского языка с применением дистанционных технологий 

Элементы учебного процесса Инструментарий  
Лекции Видеозаписи лекций по новому материалу в рамках 

урока  
Практические занятия Проведение уроков и отработка материала в 

режиме on-line 

Вебинары и семинары по новым темам, когда 
изученный материал излагается обучающимися 

Контроль качества обучения Тестирование после изучения новой темы 

Контрольные вопросы 

Проведение диктантов, изложений и других видов 
работ в режиме реального времени 

Загрузка учащимися выполненных заданий  

Консультации Работа в общем форуме, где учащиеся могут 
задавать вопросы 

Комментарии к работам учащихся 

Учебно-методический 
комплекс 

Ссылки на полезные сайты (www.gramota.ru, 
www.bibliotekar.ru, www.speakrus.ru, 
www.gramma.ru) 

Привязка материалов для уроков: словари, 
справочники, энциклопедии. 

 
 
Существуют несколько вариантов реализации дистанционного обучения при 

проведении уроков русского языка: 
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1. Виртуальные уроки (сервисы Web 2.0) 
Разработка собственных виртуальных уроков по русскому языку педагогами 

позволяет учащимся использовать данные ресурсы для углубленного изучения материала, 
для ликвидации пробелов в знании, для изучения материала в режиме опережающего 
развития.  

Размещение уроков может происходить на странице русского языка на сайтах 
классов или в сети школы. Кроме этого, учащиеся могут сами участвовать в разработке 
уроков совместно с преподавателями. 

Прохождение виртуальных уроков усиливает активную роль учащихся в 
собственном образовании, позволяет выбрать направление, формы и темпы обучения в 
разных образовательных областях, получать консультации учителя, усилить творческую 
составляющую обучения. 

2. Сетевые образовательные программы 
Дистанционные технологии предоставляют неограниченные возможности для 

развития талантливых и филологически одаренных детей. В настоящее время 
дистанционные образовательные технологии рассматриваются как принципиально новые 
средства обучения, призванные изменить роли и функции участников педагогического 
процесса, а также развивать способности учащихся к творчеству через разнообразные 
организационные формы и методы обучения. Привлечение дистанционных 
образовательных технологий с полноценным использованием их ресурсов решает задачу 
максимальной индивидуализации учебного процесса, которая является необходимым 
условием углубленного обучения русскому языку. 

3. Внедрение системы дистанционного обучения на основе СДО Moodle. 
При выборе информационно-образовательной среды для дистанционного обучения 

учащихся гимназии была выбрана техническая среда обмена информацией Moodle - 
модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда.  

Технические возможности образовательной среды и технические информационно-
коммуникативные средства обучения позволяют скорректировать учебные материалы в 
соответствии с требованиями стандарта образования и возможностями учащегося, а также 
проводить независимую объективную экспертизу знаний учащихся. 
Материалы для организации дистанционного обучения. Русский язык (1-4 классы) 
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-
rekomendatsii/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-1-4-
klassy.html 
 

 
Практическая работа № 9-10  
Тема:  Разработка урока окружающий мир с применением дистанционных 
образовательных технологий  
Цель работы: разработка урока окружающий мир с применением дистанционных 
образовательных технологий 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 



18 

 

учетом особенностей развития обучающихся 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: УМК «Окружающий мир», дидактический материал №5 
Порядок проведения: 

1. Проанализировать предложенный теоретический материал  
2. Составить технологическую карту урока окружающий мир с применением 
дистанционных образовательных технологий (класс, тема по выбору) 
 

Дидактический материал №5 
Планирование урока по ознакомлению с окружающим миром в дистанционной 

форме начинается с выбора темы, которая будет освещена на нем и формирования 
дистанционной платформы обучения. Также, подбираются видео и аудио материалы и 
составляются контрольные задания, ориентированные на закрепление усвоенных знаний. 

Урок в дистанционной форме проводится посредством реализации следующих 
этапов:  

Предварительный этап урока. Он ориентирован на подготовку к дистанционному 
обучению и проведению инструкции по работе с компьютерной техникой. Как правило, к 
уроку составляется специальная карта. Она представлена в электронной форме. Карта 
помогает продвигаться по всем этапам урока, ориентируя учащихся в деятельности.  

Мотивационный этап. Он связан с развитием интереса учащихся к ознакомлению с 
темой урока. Для этого, могут быть представлены видео ролики о конкретном 
климатическом явлении или природном объекте, а также использовано название темы в 
зашифрованном виде: чудесная кладовая, храм леса и т.д.  

Информационный этап урока. Он связан с ознакомлением с видео материалами, 
затрагивающими конкретную тему урока, конкретный объект природы или процесс. 
Учащиеся погружаются в природный сир режиме реального времени. Например, 
рассматривают почву и опыты, которые с ней проводятся или же, знакомятся с 
обитателями леса и их особенностями, изучают обитателей почвы и их значении для ее 
формирования, а может с жителями конкретных растений и их воздействии на них.  
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Проведение физкультминутки. На данном этапе выполняются упражнения, 
ориентированные на снятие усталости глаз, напряжения со спины. Используется 
пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, делают наклоны в стороны для разгрузки 
спины.  

Тренировочный этап урока. Он ориентирован на отработку и закрепление знаний, 
полученных при дистанционном знакомстве с природой. Предлагается комплекс заданий 
разного уровня, ориентированных на закрепление понятий и понимания их смыслового 
значения.  

Контрольный этап урока. Он направлен на проверку знаний учащихся, полученных 
ими на данном уроке. Создаются специальные задания, выполняемые учащимися в виде 
компьютерных тестов или рассказа о конкретном природном объекте, процессе или 
явлении. 

 Рефлексивный этап урока. Он ориентирован на подведение итогов урока и анализ 
усвоенных знаний об окружающем мире. Проводится коллективное обсуждение темы 
урока, составляется синквейн со словами, которые были изучены, формируются таблицы, 
включающие категории, которые были познаны на уроке, их признаки, особенности 
функционирования и т.д. Учащиеся вместе с педагогом оценивают свою работу на уроке: 
что нового они узнали о природе, ее объектах, что им дают эти знания в системе 
представлений об окружающем мире.  

При конструировании данного урока окружающего мира могут быть использованы 
сервисы Google. Google может стать площадкой для создания образовательного 
пространства с выходом на совместную деятельность учителей и учащихся. 

Основные преимущества использования сервисов Google в образовании с точки 
зрения пользователя: 

 минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное 
условием – наличие доступа в Интернет); 

 google-технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание 
специального программного обеспечения (доступ к приложениям можно 
получить через окно веб- браузера); 

 Google поддерживают все операционные системы и клиентские программы, 
используемые учащимися и учебными заведениями; 

 все инструменты Google бесплатны. 
Сервисы Google можно использовать не только работая на компьютере, но и 

используя гаджеты учащихся (смартфоны, планшеты). 
Материалы для организации дистанционного обучения. Окружающий мир (1–4 
классы)  
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-
rekomendatsii/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-okruzhayushchij-mir-1-
4-klassy.html 
 
 
Практическая работа № 11-12 
Тема:  Разработка уроков технологии и изобразительной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий 
Цель работы:  Разработка уроков технологии и изобразительной деятельности с 
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применением дистанционных образовательных технологий 
Формируемые ОК и ПК: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: УМК «Технология», дидактический материал № 6 
Порядок проведения: 

1. Проанализировать предложенный теоретический материал  
2. Составить технологическую карту урока технологии или изобразительной деятельности 
с применением дистанционных образовательных технологий (класс, тема по выбору) 

 
Дидактический материал № 6 

Важными задачами предметов технологии или изобразительной деятельности, 
которые учитываются при разработке заданий, являются:  

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся,  
 умение эмоционально – эстетически воспринимать окружающий мир,  
 ценить прекрасное, выражать в своих творческих работах отношение к 

окружающему миру и овладение элементарными умениями, навыками, 
способами художественной деятельности.  

Формат видеоконференции при проведении уроков дает возможность диалога 
учителя и ученика, что очень важно. Если что-то непонятно, обучающиеся могут сразу 
спросить, уточнить. Но, к сожалению, это только теоретическая форма урока. Помочь 
ребенку в практической работе учитель не может. Особенно сложности возникают в 
работе со слабоуспевающими детьми. После занятия презентацию, ссылки на электронные 
ресурсы можно отправлять детям для повторного рассмотрения.  
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Через вайбер,  электронную почту или др. ученики могут присылать фото своих 
работ, из них учитель может формировать слайд-шоу, и в начале следующего занятия 
проанализировать качество их выполнения. 

Используя элементы тематического рисования, обучающиеся знакомятся с 
изображениями на определенную тему, выясняют, что же общего в этих изображениях, 
что наиболее ярко подчеркивает тематику изображения. Далее обучающимся предлагается 
самостоятельно составить композицию на определенную тему. Темы могут быть довольно 
разнообразные, посвященные текущему времени года или праздничному событию. 

Объем задания рассчитывался на временные рамки его выполнения от 15 до 30 
минут.  

Ограничение в использовании материалов не дается, так как учитываются 
возможности каждой семьи обучающихся. 
Материалы для организации дистанционного обучения. Изобразительное искусство 
(1–4 классы)  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-
rekomendatsii/dist-ob-izo-1-4.html 
 
 
Практическая работа № 13-14 
Тема:  Разработка урока музыки с применением дистанционных образовательных 
технологий 
Цель работы:  разработка урока музыки с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Формируемые ОК и ПК: 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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Оборудование: УМК «Музыка», дидактический материал № 7 
План проведения работы: 

1. Проанализировать предложенный теоретический материал  
2. Составить технологическую карту урока музыки с применением дистанционных 
образовательных технологий (класс, тема по выбору) 
 

Дидактический материал №7 
 

Организация обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий по предмету музыка имеет свою специфику в подготовке заданий и 
организации передачи информации, консультирования по предмету и форм приема 
информации от обучающихся. 

Задания по предмету музыка для организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий разрабатывались с учетом особенностей 
детей с интеллектуальными нарушениями, возрастными особенностями и учетом 
характеристики класса. Учитываются задачи музыкального воспитания, которые 
предполагают формирование знаний о музыке, развитие речевой активности, 
совершенствование певческих и музыкально - исполнительских навыков, активизации 
творческих способностей, эмоциональный отклик на музыку. 

В разработке заданий используется принцип здоровьесбережения, т.е. время 
выполнения задания рассчитано на 15 - 20 минут, так же родителям даются рекомендации 
- чередовать письменные предметы с предметами музыка, рисование и т.д., для того чтобы 
ребенок менял виды деятельности, получал эмоциональную разрядку и позитивные 
эмоции.  

При составлении заданий применяют все необходимые педагогические принципы. 
Одним из важных принципов, используемых на уроках музыки, является принцип 
художественности, который заключается в том, что каждое задание предполагает 
звуковую наглядность, зрительную наглядность или аудиовизуальную наглядность. Для 
того, чтобы родители не тратили время на поиски музыкальных произведений в сети 
Интернет, рекомендованных учителем, такие материалы подготавливались в заранее и 
готовились ссылки для прослушивания или просматривания материала в сети Интернет.  

Мессенджер WhatsApp, так же как и другие доступные средства связи в сети 
Интернет позволяет прикреплять изображения, видеофайлы, word документы, ссылки для 
перехода и просмотра материала в сети Интернет, а так же обычные сообщения, 
голосовые сообщения.  

 
Материалы для организации дистанционного обучения. Музыка (1–4 классы) 
ttps://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-
rekomendatsii/dist-ob-muz-1-4.html 
 
 
Практическая работа № 15-16 
Тема:  Разработка урока физической культуры с применением дистанционных 
образовательных технологий 
Цель работы:  разработка урока физической культуры с применением дистанционных 
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образовательных технологий 
Формируемые ОК и ПК: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 0 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Оборудование: УМК «Музыка», дидактический материал № 8 
План проведения работы: 

1. Проанализировать предложенный теоретический дидактический материал №8 
2. Составить технологическую карту урока физической культуры с применением 
дистанционных образовательных технологий (класс, тема по выбору) 

 
Дидактический материал №8 

 
Специфика каждого предмета разнообразна, но общий принцип, один – задача 

учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения знаниями. 
Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно отметить, что задача 
учителя, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 
проявить свою активность, своё творчество, активизировать двигательную и 
познавательную деятельность учащегося. 

С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все: 
школьники, родители, учителя, так как эти технологии осуществляют одно из наиболее 
перспективных направлений, позволяющих повысить эффективность физкультурно – 
оздоровительной деятельности – личной заинтересованности каждого обучающегося в 
укреплении своего здоровья. Это помогает в решении ещё одной задачи – разбудить 
заинтересованность школьников в формировании здорового образа жизни. 

Необходимость использования ИКТ в физическом воспитании вызвана 
потребностью в повышении его качества с помощью применения компьютеров. ИКТ 
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позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечивать 
более полное усвоение учебного материала. С помощью ИКТ можно решать проблемы 
поиска и хранения информации, планирования, контроля и управления занятиями 
физической культурой, диагностики состояния здоровья и уровня физической 
подготовленности занимающихся. 

С чего же начинается применение ИКТ в практике применительно к урокам 
физической культуры?  

Наиболее популярными областями применения информационных технологий в 
обучении является получение новых знаний, контроль знаний и самообразование. 

Уроки физической культуры включают большой объём теоретического материала, 
на который выделяется минимальное количество часов, поэтому применение электронных 
презентаций позволит эффективно решать эту проблему.  

Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические 
документы и события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов 
различных направлений не могут быть показаны ученикам, поэтому необходимо 
использовать различные виды наглядности.  

Другой формой использования ИКТ предполагается применение тестирующих 
программ. Компьютерные тесты могут содержать неограниченно большое количество 
разделов и вопросов, что позволяет варьировать тесты под непосредственные нужды и 
конкретных участников тестирования. 

Тесты используются на любом этапе обучения. Компьютерные тесты 
предусматривают как работу с подсказкой ответов, так и без них, на каждый вопрос 
даётся несколько вариантов ответа.  

Электронная презентация может содержать большой теоретический материал, 
который, тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи. Сама 
презентация, являясь, по сути, конспектом урока может быть использована как средство 
самообучения и самостоятельной работы. Наличие визуального ряда информации 
позволяет закрепить в памяти. 

В чём же ещё заключается эффективность применения компьютера на уроке? 
В основной школе закладываются основы техники двигательных действий (бросок 

баскетбольного мяча, низкий старт в лёгкой атлетике и т.д.), которые востребованы на 
всём протяжении обучения в школе. Главное на этом этапе – овладение базовой техникой 
изучаемых двигательных действий, создание правильного представления у обучающихся 
о технике двигательных действий по всем программам.  

Компьютерные технологии всё шире входят в нашу жизнь, хотя они не могут 
заменить непосредственное общение ученика с живым человеком, учителем. Однако 
использование этих технологий в качестве дополнительного инструмента для 
качественного обучения своих подопечных – необходимая потребность своевременного и 
будущего времени. 
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Введение 
Методические указания по выполнению практических занятий по 

ПМ.02 МДК 02.01 Организация внеурочной работы в области коррекционно-
развивающего образования имеет важное значение в профессиональной 
подготовке учителя по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. 

Воспитание – одно из приоритетных направлений деятельности  
Министерства образования, органов управления образованием субъектов 
Российской Федерации, образовательных учреждений всех типов и видов. 
При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или 
сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, но должно 
охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных 
образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, 
коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность. 

Именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования, где внеурочной 
деятельности школьников уделено особое внимание, определено 
пространство и время в образовательном процессе. 

 Методические указания составлены с учетом современных 
достижений в области психологии, педагогики направлены на формирование 
профессионально значимых  умений и навыков педагога, осуществляющего 
внеурочную деятельность в начальных классах и классах коррекционно – 
развивающего обучения и в соответствии ПМ.02 МДК 02.01 Организация 
внеурочной работы в области коррекционно-развивающего образования по 
специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 
образовании. 

Указания содержат организационные и методические материалы, 
необходимые для проведения практических занятий: цель, оборудование, 
порядок проведения, литература, приложение и рассчитаны на 30 часов, 
носят примерный характер, на их основе может быть разработана авторская 
альтернатива.  

Основная цель: формирование у студентов представления об 
организации внеурочной деятельности в целостном педагогическом 
процессе, углубление и закрепление теоретического материала, выработка 
практических умений, необходимых  будущему педагогу в его 
профессиональной деятельности. 
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Методические указания по выполнению практических  занятий по 
ПМ.02 МДК 02.01 Организация внеурочной работы в области коррекционно-
развивающего образования направлены на решение задач:  

- Изучение современных достижений отечественной науки и практики 
организации внеурочной деятельности. 

- Знакомство студентов с содержанием и организацией разных форм 
внеурочной деятельности. 

- Формирование практических умений и навыков проведения 
воспитательной работы с детьми 6 – 10 лет во внеурочной 
деятельности. 

- Усвоение основных категорий и терминов, составляющих 
понятийный аппарат курса 

- Формирование у студентов профессиональных качеств путём 
самовоспитания. 
В процессе практической работы студенты углубляют и расширяют 

знания по следующим вопросам 
1.  Сущность процесса воспитания, его структурные компоненты, 

этапы осуществления, функции, методологические основы. 
2.  Основные направления поиска путей совершенствования 

организации и содержания процессов внеурочной деятельности в 
общеобразовательной школе. 

3.  Основные технологии планирования внеурочной деятельности. 
Формируют умения 

1. Организовывать внеурочную деятельность в 1-4 классах. 
2. Самостоятельно конструировать отдельные блоки в 

технологическом процессе воспитания. 
3. Владеть современными технологиями в области 

организации внеурочной деятельности с младшими  школьниками в 
классах коррекционно – развивающего обучения. 

4. Организовывать внеурочную деятельность в режиме 
учебного дня школы. 

       В процессе выполнения практических занятий по ПМ.02 МДК 
02.01 Организация внеурочной работы в области коррекционно-
развивающего образования у студентов формируются ОК и ПК: 

ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5 
ПК 4.4, 4.5 
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Основными формами работы являются лабораторные, семинарские и 
практические занятия, а также реферативные и проектировочные работы по 
осмыслению практического опыта организации внеурочной деятельности 
педагогов. 

Контроль усвоения знаний и умений студентов осуществляется в 
форме письменных контрольных работ, тестирования, творческих заданий, 
зачетов.   

 Разработка данных методических указаний по выполнению 
практических  занятий ПМ.02 МДК 02.01 Организация внеурочной работы в 
области коррекционно-развивающего образования имеет важное значение в 
профессиональной подготовке учителя по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании. 
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Содержание практических занятий 
 

Практическое занятие№1 (2ч.) 
Тема: Анализ методической литературы по организации 

внеурочной деятельности с младшими школьниками 
Цель работы: Составление картотеки методической литературы по 

организации внеурочной деятельности 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование: 
1. Алхасов, Д.С. Организация и проведение внеурочной  

деятельности по физической культуре: учебник для среднего 
профессионального образования / Д.С. Алхасов, А.К. Понамарев. - М.: 
Издательство Юрайт, 2022.- 176 с. 

2. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность 
школьников: Методический конструктор. Стандарты второго поколения. 
Методические рекомендации/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов– М.: 
Просвещение, 2010. – 223 с. 

3. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших 
школьников: учебник и практикум для вузов / Е. Н. Землянская. — М.: 
Издательство Юрайт, 2021 — 406 с.  

4. Кумарина,  Г.Ф. Теория и методика игры: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата /Г.Ф. Кумарина, [и д.р.] - М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 149 с. 

5. Куприянов, Б.В. Организация детского отдыха. Методика 
реализации ролевой игры: практ. пособие для академического бакалавриата / 
Б.В. Куприянов, О.В. Миновская. - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 169 с. 

6. Малаев, Д.М. Теория и практика психотехнических игр/ Д.М. 
Малаев, Д.И. Гасанов - М.: Издательский центр ВЛАДОС, 2013. – 149 с.  

7. Нечаев, М.П. Технологии внеурочной деятельности учащихся в 
реализации стандарта общего образования/ М.П. Нечаев - М.: Перспектива, 
2012. – 104 с. 

8. Организация внеурочной деятельности и общения младших 
школьников: учебник / Е.И.  Осеева,  Г.И. Пигуль, И.В. Сенчукова.- М.: 
КНОРУС, 2022 – 200 с. 



8 
 

9. Патрушева, И.В. Психология и педагогика игры: учебное пособие 
для среднего профессионального образования /И.В. Патрушева.- М.: 
Издательство Юрайт, 2022. – 149 с. 

10. Полянина, Н.Б., Силаева, Т.Е. и др. Проектная деятельность в 
начальной школе. Сборник для учителей начальных классов/ Н.Б.Полянина, 
Т.Е. Силаева и др.-  Изд. Учитель, 2010. – 131 с.  

11. Сборник рабочих программ по внеурочной деятельности 
начального, основного и среднего общего образования для 
общеобразовательных организаций. – Москова: Просвещение, 2020 ISBN 
978-5-09-074421-8. 

12. Симоненко, В.Д. Проектная деятельность младших школьников. 
Книга для учителя начальных классов/ В.Д. Симоненко.-Изд. Вентана-Граф, 
2015. – 112 с.  

13. Смирнова, Е.О. Психология и педагогика игры: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Е.О. Смирнова, И.Я. Рябкова. - 
М.: Издательство Юрайт, 2016. – 149 с. 

14. Смирнов, Д.В., Горский, В.А., Тимофеев, А.А. Примерные 
программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 
Стандарта нового поколения. Сборник/ Д.В.Смирнов, В.А. Горский, А.А.  
Тимофеев.- М.: Просвещение, 2013. – 111 с.  

15. Степанова, О.А. Теория и методика игры: учебник и практикум 
для СПО/ О.А. Степанова М.: Издательство Юрайт, 2018. – 149 с. 

16. Смирнов, Д.В., Горский, В.А., Тимофеев, А.А. Примерные 
программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 
Стандарта нового поколения. Сборник/ Д.В.Смирнов, В.А. Горский, А.А.  
Тимофеев.- М.: Просвещение, 2013. – 111 с.  

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление картотеки методической литературы по организации 

внеурочной деятельности соблюдая инструкцию 
1 Определите удобную для вас форму хранения информации. Единицей 

хранения может быть газетная или журнальная вырезка, специальная 
карточка, лист бумаги, тетрадь, журнал, конспект, текстовый файл. 
Физическая реализация картотеки при этом может быть различной: папка для 
бумаг, блокнот, ящик для карточек, совокупность электронных папок и 
файлов. 

2 Одно из первоочередных требований к карточке – легкость 
восприятия текста. Записи на карточках можно вести аккуратным почерком 

https://www.kakprosto.ru/kak-115621-kak-sostavit-vizitnuyu-kartochku-na-konkurs
https://www.kakprosto.ru/kak-24640-kak-sshivat-dokumenty-nitkami
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от руки, печатать на машинке, набирать на компьютерной клавиатуре с 
последующим распечатыванием или сохранением в файл. 

3 Для картотеки, выполненной в виде папок, в которых хранится 
перепечатанный или вырезанный материал, изготовьте специальный стеллаж 
или используйте несколько настенных полок. Каждая папка должна 
содержать материалы по определенной тематике, при этом тема должна быть 
указана на лицевой стороне папки и на ее корешке. Такая картотека должна 
предоставлять возможность быстрого нахождения нужной информации. 

4 Если вы намерены использовать стандартные библиотечные 
карточки, изготовьте специальный ящичек, по размерам соответствующий 
карточкам. По мере накопления материала и роста информационного фонда 
вам, возможно, понадобится соорудить специальный шкафчик, наподобие 
тех, которые делают для библиотечных каталогов. Преимущество такого 
вида картотеки – удобство использования и доступа к информации. 
Недостаток – малый объем информации, которая может уместиться на 
карточке. 

5 Предусмотрите создание своеобразного предварительного 
накопителя. В этом случае любая приглянувшаяся вам информация попадает 
в накопитель без предварительной классификации. Периодически проводите 
ревизию накопителя, пересматривайте материалы и раскладывайте их по 
тематическим папкам. Если информация должна быть помещена в папки с 
различной тематикой, снимите с нее копию. 

6 Рассмотрите еще один вариант ведения картотеки (без 
предварительного накопления). В этом случае вырезки наклеиваются в 
блокнот сразу по мере отбора. Каждая карточка получает два номера: номер 
блокнота и порядковый номер информационного сообщения в блокноте. 
Параллельно формируется рубрикатор; в него записывайте номера карточек 
и их темы. Большие по объему печатные материалы храните в отдельных 
папках, а в блокнот заносите лишь короткое сообщение и ссылку на 
соответствующую папку. 

7 Ведение электронной картотеки лишено многих недостатков, 
которые имеют бумажные карточки. Компьютерные технологии позволяют 
формировать базу данных по разным признакам и структурировать материал 
по темам. Обязательное условие для электронного информационного фонда – 
создание дублирующего архива, который следует перенести на съемный 
носитель. В этом случае снижается риск потери информации при 
повреждении жесткого диска компьютера. 

3. Контроль преподавателя 
 

https://www.kakprosto.ru/kak-121976-kak-oformit-ugolok-chitatelya-v-biblioteke
https://www.kakprosto.ru/kak-105109-kak-sdelat-propusk-v-metro
https://www.kakprosto.ru/kak-838553-samye-polozhitelnye-skazochnye-geroi
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Практическое занятие №2 (2ч.) 
Тема: Анализ методической литературы по организации 

внеурочной деятельности по предметам школьной программы 
Цель работы: Составление картотеки методической литературы по 

организации внеурочной деятельности 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование: 
1) Архипова О. В. Жизнь после уроков : радость познания // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2013. - № 12. - С. 19-21. 
2) Баженова Е. В. Инновационная образовательная модель 

внеурочной деятельности "Всему учит детство" // Дополнительное 
образование и воспитание. - 2013. - № 4. - С. 10-16. 

3) Байбородова Л. В. Внеурочная деятельность сельских 
школьников // Народное образование. - 2013. - № 1. - С. 227-233. 

4) Боровик В. Г. Как взаимодействуют образовательные учреждения 
общего и дополнительного образования // Народное образование. - 2012. - № 
5. - С. 90-93. 

5) Витовтова М. С. Патриотическое воспитание во внеурочной 
деятельности учителя // Народное образование. - 2012. - № 9. - С. 88-90. 

6) Войтик И. В. Урок по теме "Урожай в лесу" // Дополнительное 
образование и воспитание. - 2014. - № 8. - С. 57-60. 

7) Дорожков А. А. Создание единого воспитательно-развивающего 
пространства лицея : принципы, условия, механизмы // Воспитание и 
дополнительное образование. - 2013. - № 1. - С. 10-14. 

8) Дробот А. Н. Система дополнительного образования для детей и 
подростков // Народное образование. - 2014. - № 3. - С. 222-229. 

9) Жигулина Е. А. Математика во внеурочное время // 
Дополнительное образование и воспитание. - 2010. - N 3. - С. 20-22. 

10) Калмыкова И. Модель спортивной досуговой деятельности 
школьников // Народное образование. - 2009. - N 9. - С. 173-176. 

11) Косенкова Е. Ю. Инструментально-диагностическое обеспечение 
внеурочной деятельности. Обзор итогов областного тематического круглого 
стола // Воспитание и дополнительное образование. - 2012. - № 4. - С. 52-55. 
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12) Косенкова Е. Ю. Новое качество внеурочной образовательной 
деятельности : опыт инструментально-диагностического измерения // 
Воспитание и дополнительное образование. - 2013. - № 2. - С. 25-30. 

13) Куприянов Б. В. Дополнительное образование и внеурочная 
деятельность : две большие разницы // Народное образование. - 2012. - № 5. - 
С. 59-62. 

14) Леонтович А. В. Научно-практическое образование становится 
прочной основой внеурочной деятельности // Народное образование. - 2013. - 
№ 3. - С. 115-120. 

15) Любишина Т. Н. Внеурочная деятельность первоклассников // 
Дополнительное образование и воспитание. - 2013. - № 7. - С. 23-26. 

16) Михайлова Л. Краеведение во внеурочное время. Школьное 
творческое объединение "Турист-историк, геоэколог" // Народное 
образование. – 2003. - N 3. - С. 214-217. 

17) Мухомедеева Е. Ф. Программа внеурочной деятельности : 
оптимизационная модель // Воспитание и дополнительное образование. - 
2014. - № 1. - С. 8-15. 

18) Науменко Ю. В. Образовательная программа для младших 
школьников "Мое здоровье" // Народное образование. - 2013. - № 8. - С. 193-
200. 

19) Новикова Т., Проектные технологии на уроках и во внеурочной 
деятельности // Народное образование. – 2000. - N 7. - С. 151-157. 

20) Попова И. Н. Организация внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС // Народное образование. - 2013. - № 1. - С. 219-226. 

21) Пясталова И. Н. Использование проектной технологии во 
внеурочной деятельности // Дополнительное образование и воспитание. - 
2012. - № 6. - С. 14-16. 

22) Удалова Т. А. Работа с детьми разных образовательных 
потребностей // Дополнительное образование и воспитание. - 2014. - № 8. - С. 
19-21. 

23) Шатохина Г. Н. Праздник Медовый Спас // Дополнительное 
образование и воспитание. - 2014. - № 7. - С. 49-51. 

24) Ямшинина С. Научные клубы младших школьников // Народное 
образование. - 2009. - N 9. - С. 169-172. 

25) Ярошевская И. Х. Новые формы и методы работы с детьми во 
внеурочное время // Дополнительное образование и воспитание. - 2012. - № 
9. - С. 13-17. 

 Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
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2. Составление картотеки методической литературы по организации 
внеурочной деятельности соблюдая инструкцию 

1 Определите удобную для вас форму хранения информации. Единицей 
хранения может быть газетная или журнальная вырезка, специальная 
карточка, лист бумаги, тетрадь, журнал, конспект, текстовый файл. 
Физическая реализация картотеки при этом может быть различной: папка для 
бумаг, блокнот, ящик для карточек, совокупность электронных папок и 
файлов. 

2 Одно из первоочередных требований к карточке – легкость 
восприятия текста. Записи на карточках можно вести аккуратным почерком 
от руки, печатать на машинке, набирать на компьютерной клавиатуре с 
последующим распечатыванием или сохранением в файл. 

3 Для картотеки, выполненной в виде папок, в которых хранится 
перепечатанный или вырезанный материал, изготовьте специальный стеллаж 
или используйте несколько настенных полок. Каждая папка должна 
содержать материалы по определенной тематике, при этом тема должна быть 
указана на лицевой стороне папки и на ее корешке. Такая картотека должна 
предоставлять возможность быстрого нахождения нужной информации. 

4 Если вы намерены использовать стандартные библиотечные 
карточки, изготовьте специальный ящичек, по размерам соответствующий 
карточкам. По мере накопления материала и роста информационного фонда 
вам, возможно, понадобится соорудить специальный шкафчик, наподобие 
тех, которые делают для библиотечных каталогов. Преимущество такого 
вида картотеки – удобство использования и доступа к информации. 
Недостаток – малый объем информации, которая может уместиться на 
карточке. 

5 Предусмотрите создание своеобразного предварительного 
накопителя. В этом случае любая приглянувшаяся вам информация попадает 
в накопитель без предварительной классификации. Периодически проводите 
ревизию накопителя, пересматривайте материалы и раскладывайте их по 
тематическим папкам. Если информация должна быть помещена в папки с 
различной тематикой, снимите с нее копию. 

6 Рассмотрите еще один вариант ведения картотеки (без 
предварительного накопления). В этом случае вырезки наклеиваются в 
блокнот сразу по мере отбора. Каждая карточка получает два номера: номер 
блокнота и порядковый номер информационного сообщения в блокноте. 
Параллельно формируется рубрикатор; в него записывайте номера карточек 
и их темы. Большие по объему печатные материалы храните в отдельных 

https://www.kakprosto.ru/kak-115621-kak-sostavit-vizitnuyu-kartochku-na-konkurs
https://www.kakprosto.ru/kak-24640-kak-sshivat-dokumenty-nitkami
https://www.kakprosto.ru/kak-121976-kak-oformit-ugolok-chitatelya-v-biblioteke
https://www.kakprosto.ru/kak-105109-kak-sdelat-propusk-v-metro
https://www.kakprosto.ru/kak-838553-samye-polozhitelnye-skazochnye-geroi
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папках, а в блокнот заносите лишь короткое сообщение и ссылку на 
соответствующую папку. 

7 Ведение электронной картотеки лишено многих недостатков, 
которые имеют бумажные карточки. Компьютерные технологии позволяют 
формировать базу данных по разным признакам и структурировать материал 
по темам. Обязательное условие для электронного информационного фонда – 
создание дублирующего архива, который следует перенести на съемный 
носитель. В этом случае снижается риск потери информации при 
повреждении жесткого диска компьютера. 

3. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №3 (2ч.) 
Тема: Анализ нормативных документов регламентирующих 

внеурочную деятельность 
Цель работы: Составление дайджеста нормативных документов 

регламентирующих внеурочную деятельность 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование: 
Нормативные документы регламентирующие  внеурочную 

деятельность 
В. Григорьев, П.В. Степанов Внеурочная деятельность школьников  
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление дайджеста нормативных документов, 

регламентирующих внеурочную деятельность 
- Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации на период 2010 года (проект) 
- Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях(Приложение к 
письму Минобразования России от 11 июня 2002г. № 30-51-433/16) 

- О повышение воспитательного потенциала общеобразовательного 
процесса в общеобразовательном учреждении (Письмо Министерства 
образования Российской Федерации от 2 апреля 2002 № 13-51-28/13) 
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- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 
молодёжных объединений в образовательных учреждениях (Письмо 
Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28 – 16) 

3. Контроль преподавателя 
 

Практическое занятие №4 (2ч.) 
Тема: Составление конспектов внеклассных мероприятий по 

активизации познавательной деятельности детей 
Цель работы: подбор методического материала по составлению 

конспектов внеклассных мероприятий по активизации познавательной 
деятельности детей 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование:  
Примерные конспекты внеклассных мероприятий по активизации 

познавательной деятельности детей 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 
- Список литературы 
- Приложение 
3. Анализ конспектов 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №5 (2ч.) 
Тема: Составление конспектов внеклассных мероприятий на 

активизацию проблемно-ценностного общения учащихся 
Цель работы: подбор методического материала по составлению 

конспектов внеклассных мероприятий на активизацию проблемно-
ценностного общения учащихся 

Формируемые ОК и ПК: 
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ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование:  
Примерные конспекты внеклассных мероприятий на активизацию 

проблемно-ценностного общения учащихся  
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 
- Список литературы 
- Приложение 
3. Анализ конспектов 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №6 (2ч.) 
Тема: Составление конспектов внеклассных мероприятий по 

организации досуговой деятельности 
Цель работы: подбор методического материала по составлению 

конспектов внеклассных мероприятий организации досуговой деятельности 
младших школьников 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование:  
Примерные конспекты внеклассных мероприятий по организации 

досуговой деятельности 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Цель и задачи 
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- Оборудование 
- Место проведения 
- Предварительная работа 
- Действующие лица 
- Содержание 
- Список литературы 
- Приложение 
3. Анализ конспектов 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №7 (2ч.) 
Тема: Составление конспектов внеклассных мероприятий по 

организации художественно-творческой деятельности 
Цель работы: подбор методического материала по составлению 

конспектов внеклассных мероприятий организации художественно-
творческой деятельности младших школьников 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование:  
Примерные конспекты внеклассных мероприятий по организации 

художественно-творческой деятельности 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Предварительная работа 
- Действующие лица 
- Содержание 
- Список литературы 
- Приложение 
3. Анализ конспектов 
4. Контроль преподавателя 
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Практическое занятие №8 (2ч.) 
Тема: Организация добровольческой деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 
Цель работы: подбор методического материала по составлению 

программы организации добровольческой деятельности с детьми младшего 
школьного возраста 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование:  
Материалы по организации добровольческой деятельности с детьми 

младшего школьного возраста  
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2.Подбор материала для составления программы по организации 

добровольческой деятельности с детьми младшего школьного возраста  
3. Составление программы по плану: 
- Титульный лист 
- Название 
- Пояснительная записка (цель, задачи, структура программы) 
- Условия реализации программы (материально-технические, 

методические, кадровые) 
- Методы контроля 
- Прогнозируемые результаты 
- Учебно-тематический план 
- Список литературы 
- Приложение 
4. Анализ программ 
5. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №9 (2ч.) 
Тема: Составление конспектов физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 
Цель работы: подбор методического материала по  составлению 

конспектов организации физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
учащимися 1-4 классов 

Формируемые ОК и ПК: 
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ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование: 
Примерные конспекты физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для 1 – 4 классов 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме  
2 Подбор физкультурно – оздоровительных мероприятий. 
3. Написание конспектов по плану 
- Титульный лист 
- Задачи 
- Место проведения 
- Содержание 

№ 
п\п 

Содержание Дозировка Организационно-
методические 

указания 

Примечание 

     
     
     
     

- Список литературы 
4. Анализ конспектов 
5. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №10 (2ч.) 
Тема: Составление плана-конспекта экскурсии 
Цель работы: подбор методического материала по  составлению 

конспектов экскурсий с учащимися 1-4 классов 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование: 
Примерные конспекты физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для 1 – 4 классов 
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Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме  
2 Подбор методического материала. 
3. Написание конспектов по плану 
- Титульный лист 
- Задачи 
- Место проведения 
- Содержание 
- Список литературы 
4. Анализ конспектов 
5. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №11 (2ч.) 
Тема: Анализ планов внеурочной деятельности  
Цель работы: Составление различных форм матриц по анализу 

планов внеурочной деятельности 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование: 
Планы по организации внеурочной деятельности 
М.П. Нечаев Технологии внеурочной деятельности учащихся в 

реализации стандарта общего образования  
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление различных форм матриц по схеме: 
 

Вариант 1 
№ 
п/п 

Наименования 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Исполнители Отметка о 
выполнении 

Анализ 
результатов 

       
 

Вариант 2 
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Вариант 4 
 
Сроки по 
неделям 

Виды деятельности 
и формы занятий 

Кто готовит и 
проводит 

Отметки о 
выполнении 

       
 
 

Вариант 5 
№ п/п Содержание формы, 

методы работы 
Сроки 

выполнения 
Исполнители Отметки о 

выполнении 
     

4. Выводы 
5. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №12 (2ч.) 
Тема: Анализ программ внеурочной деятельности 
Цель работы: Составление рецензий на программы внеурочной 

деятельности 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
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ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование: 
Программы по организации внеурочной деятельности 
Порядок проведения: 

1.Анализ программ внеурочной деятельности по схеме 
- Адресность программы. Разрабатываемые программы должны быть 

рассчитаны на школьников определенной возрастной группы. Так, в 
основной школе могут реализовываться программы, ориентированные на 
младших школьников (1-4 классы), младших подростков (5-6 классы) и 
старших подростков (7-9 классы). 

- Актуальность программы. В определении содержания программ 
школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется 
на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

- Наличие в программе: информация о назначении программы 
(основная идея, цель, задачи), ее структуре, сроках и формах реализации, 
объеме часов, отпущенных на занятия, возрастной группе учащихся, на 
которых ориентирована программа, способах контроля, учебно-
методическом обеспечении; перечня основных разделов программы с 
указанием отпущенных на их реализацию часов; описания разбитого по 
разделам примерного содержания занятий; характеристики основных 
результатов; списка литературы. 

2. На основе проведенного анализа напишите рецензию на выбранную 
Вами программу. Рецензию представьте в печатном виде.  

3. Подготовьте устное сообщение по Вашей рецензии. 
4. Контроль преподавателя 
 

Практическое занятие №13 (2ч.) 
Тема: Подготовка презентации проектов 
Цель работы: Оформление презентации проектов 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование: 
Проекты 
Порядок проведения: 

1.Оформление презентации проекта учитывая следующие требования: 
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Структура презентации 
Титульная страница – первый слайд презентации, на котором 

указывается название работы и основные сведения об авторе 
исследовательской работы. 

Содержание представлено в виде плана презентации, в котором 
выражены основные вопросы, затрагиваемые в ходе исследования. 

Основная часть презентации состоит из нескольких слайдов, на 
каждом из которых присутствует заголовок и краткая информация по 
вопросу. Для качественного восприятия информации необходимо 
представить основную идею в виде тезиса, привести 1-2 аргумента по теме и 
оформить краткий вывод. 

Заключение – слайд, на котором четко и кратко перечислены 
основные выводы по проведенному исследованию. 

На последнем слайде вашей презентации необходимо поблагодарить 
за внимание и указать свои контактные данные. 

-Обратите внимание на то, что слайды презентации проекта не 
должны быть перегружены текстом, старайтесь формулировать 
тезисы и разбавлять их картинками и диаграммами. 
 -Слайды презентации должны быть оформлены в едином стиле, 
отличаться может только дизайн титульной страницы. 

Правила оформления презентации 
- Используйте шрифты с засечками. Они легче читаются. 
- Не используйте прописные буквы в основном тексте. 
- Возьмите за основу 2-3 цвета, презентация не должна быть 

пестрой. Цвета должны хорошо сочетаться между собой. 
- Не используйте черный цвет. 
- Белый цвет на черном фоне тяжело воспринимается, его трудно 

читать. 
- Дизайн презентации должен быть лаконичным. 
- Не растягивайте текст и изображения, не мельчите! Оптимальный 

размер шрифта для заголовка 23-53 пункта, для обычного текста 17-35 
пунктов. 

- Шрифт и фон презентации должны быть контрастных цветов. 
- Для смыслового выделения слов в тексте используйте жирный 

шрифт или подчеркивание. 
- Все рисунки и диаграммы должны наглядно подтверждать текст 

доклада и меть смысловую нагрузку. 
- Сопровождайте иллюстрации кратким сопроводительным 

текстом. 
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- Не увлекайтесь анимацией. Используйте ее только тогда, когда 
нужно показать динамику развития определенных процессов или привлечь 
внимание аудитории к важной информации. 

- Звук должен быть выставлен на оптимальную громкость, чтобы 
было хорошо слышно, но не чересчур громко. Звуковое сопровождение 
должно соответствовать сути презентации. 

- Оформление слайдов должно быть нейтральным и не отвлекать 
внимание от его содержание. 

2. Защита проектов.  
3. Контроль преподавателя 
 

Практическое занятие №14 (2ч.) 
Тема: Разработка совместного с родителями  внеурочного 

мероприятия 
Цель работы: Составление внеклассных мероприятий с участием 

родителей и учащихся начальных классов 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  
ПК 4.4, 4.5 

 Оборудование: 
Т.А. Стефановская Классный руководитель: Функции и основные 

направления деятельности 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Предварительная работа 
- Действующие лица 
- Содержание 
- Список литературы 
- Приложение 
3. Анализ конспектов 
4. Контроль преподавателя 
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Практическое занятие №15 (2ч.) 
Тема: Педагогическая диагностика интересов и 

интеллектуальных способностей младших школьников 
Цель работы: Подбор и проведение диагностических методик по 

выявлению интересов и интеллектуальных способностей младших 
школьников 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 3.1- 3.5  

 Оборудование: 
Диагностические методики по выявлению интересов и 

интеллектуальных способностей младших школьников 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы 
2. Подбор диагностических методик 
3.Проведение диагностических методик по выявлению интересов и 

интеллектуальных способностей младших школьников 
4. Оформление результатов проведённой работы 
- Титульный лист 
- Описание методик 
- Обработка полученных результатов 
- Выводы 
- Рекомендации 
- Список литературы 
5. Контроль преподавателя 
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Список литературы 
 

Основные источники: 
№  
п 
/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 
издания 

1 Внеурочная деятельность 
школьников 

Д.В. Григорьев, 
П.В. Степанов 

М.: Просвещение, 2011. 
– 223 с. 

2 Классный руководитель: 
Функции и основные 
направления деятельности 

Т.А. 
Стефановская 

М.: Академия, 2008 – 
192 с. 

3 Организация внеурочной 
деятельности и общения 
младших 
школьников:учебник 
 

Е.И.  Осеева  
Г.И. Пигуль 
И.В. Сенчукова 

М.: КНОРУС, 2022 – 
200 с. 

4 Технологии внеурочной 
деятельности учащихся в 
реализациии стандарта 
общего образования 

М.П. Нечаев М.: Перспектива, 2012. 
– 104 с. 

 
Дополнительные источники: 
 
№  
п 
/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 
издания 

1 Теория и практика 
воспитательной 
деятельности : учеб.пособие 
/ И.А.Кибальченко. 

Кибальченко И.А Ростов н/Д : Феникс, 
2009. – 381 с.  
 

2 Воспитательная 
деятельность педагога : 
учеб.пособие для студ. высш. 
учеб. заведений 

/ 
[И.А.Колесникова, 
Н.М.Борытко, 
С.Д.Поляков, 
Н.Л.Селиванова] ; 
под общ.ред. 
В.А.Сластенина и 
И.А.Колесниковой 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2007. – 336 с.  
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3 Воспитание младшего 
школьника : учебно-метод. 
пособие   

/ Под.ред. 
Л.И.Петрова. 

Ростов н/Д : Феникс, 
2008. – 347 с 

4 Организация 
воспитательного процесса в 
школе: Учеб.пособие стд. 
высш. учеб. заведений. 

Рожков М.И., 
Байбородова Л.В. 

М.: ВЛАДОС, 2001. – 
256 с. 
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Введение 
Методические указания по выполнению практических занятий по 

МДК 02.02 Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями по 
организации игровой деятельности имеет важное значение в 
профессиональной подготовке учителя по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Воспитание – одно из приоритетных направлений деятельности  
Министерства образования, органов управления образованием субъектов 
Российской Федерации, образовательных учреждений всех типов и видов. 
При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или 
сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, но должно 
охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных 
образовательных дисциплин) и внеурочную (игровую, художественную, 
коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность. 

Именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования, где внеурочной 
деятельности школьников уделено особое внимание, определено 
пространство и время в образовательном процессе. 

Методические указания составлены с учетом современных 
достижений в области психологии, педагогики направлены на формирование 
профессионально значимых  умений и навыков педагога, осуществляющего 
внеурочную деятельность в начальных классах и классах коррекционно – 
развивающего обучения и в соответствии МДК 02.02 Методика игры с 
коррекционно-развивающими технологиями по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Указания содержат организационные и методические материалы, 
необходимые для проведения практических занятий: цель, оборудование, 
порядок проведения, литература, приложение и рассчитаны на 22 часа, носят 
примерный характер, на их основе может быть разработана авторская 
альтернатива.  

Основная цель: формирование у студентов представления об 
организации игровой деятельности в целостном педагогическом процессе, 
углубление и закрепление теоретического материала, выработка 
практических умений, необходимых  будущему педагогу в его 
профессиональной деятельности. 

Методические указания по выполнению практических занятий по 
МДК 02.02 Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями 
направлены на решение задач:  
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- Изучение современных достижений отечественной науки и практики 
организации игровой деятельности. 

- Знакомство студентов с содержанием и организацией разных форм 
игровой деятельности. 

- Формирование практических умений и навыков проведения 
воспитательной работы с детьми 6 – 10 лет в игровой деятельности. 

- Усвоение основных категорий и терминов, составляющих 
понятийный аппарат курса 

- Формирование у студентов профессиональных качеств путём 
самовоспитания. 
В процессе практической работы студенты углубляют и расширяют 

знания по следующим вопросам 
1.  Сущность процесса воспитания, его структурные компоненты, 

этапы осуществления, функции, методологические основы. 
2.  Основные направления поиска путей совершенствования 

организации и содержания процессов игровой деятельности в 
общеобразовательной школе. 

3.  Основные технологии планирования игровой деятельности. 
Формируют умения 

1. Организовывать игровую деятельность в 1-4 классах. 
2. Самостоятельно конструировать отдельные блоки в 

технологическом процессе воспитания. 
3. Владеть современными технологиями в области 

организации игровой деятельности с младшими  школьниками в классах 
коррекционно – развивающего обучения. 

4. Организовывать игровую деятельность в режиме учебного 
дня школы. 

       В процессе выполнения практических занятий по МДК 02.02 Методика 
игры с коррекционно-развивающими технологиями у студентов 
формируются ОК и ПК: 

ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.1- 4.5 
Основными формами работы являются лабораторные, семинарские и 

практические занятия, а также реферативные и проектировочные работы по 
осмыслению практического опыта организации игровой деятельности 
будущими педагогами. 
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Контроль усвоения знаний и умений студентов осуществляется в 
форме письменных контрольных работ, тестирования, творческих заданий, 
зачетов.   

Разработка данных методических указаний по выполнению 
практических занятий по МДК 02.02 Методика игры с коррекционно-
развивающими технологиями имеет важное значение в профессиональной 
подготовке учителя по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. 
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Содержание практических занятий 
 

Практическое занятие №1 (2ч.) 
Тема: Анализ методической  литературы по теме «Феномен 

детской игры» 
Цель работы: Составление картотеки методической литературы по 

теме «Феномен детской игры» 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4 - 4.5 

 Оборудование:  
1. Антоненко Т.Е. Приемы занимательности на уроках математики 

// Начальная школа. 2009, №5 
2. Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного: Игра, миф, ритуал, 

сон, искусство и другие. - Спб., 2003 
3. Бесова М.А. В школе и на отдыхе. Познавательные игры для 

детей от 6 до 10 лет. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 
Ярославль: «Академия развития», «Академия Ко», 1998.  

4. Букатов В. М. Педагогические таинства дидактических игр: 
Учебно-методическое пособие / 2-е изд., испр. и доп. - М.: Московский 
психолого-социальный институт: Флинта, 2003. 

5. Выготсий Л.С. Психология развития ребенка. - М.: Изд-во 
Смысл, Изд-во Эксмо, 2006. («Библиотека всемирной психологии»)  

6. Демина М.А. Задачи в стихах // Начальная школа. 2009, №2 
7. Князева С.И. Как провести устный счет // Начальная школа. 

2009,№5 
8. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. - Спб.: 

Речь, 2003. 
9. Кристиане Ян Игра в процессе обучения // Советская педагогика. 

1988, №4 
10. Круглова Н.Ф. Психологическая диагностика и коррекция 

структуры учебной деятельности младшего школьника. - М.: Московский 
психолого-социальный институт, 2004. 

11. Куприянов Б. Шесть граней ролевой игры // Народное 
образование. 2009, №1 

12. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности 
педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2006. 
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13. Репинцева Г.И. Игра - ключ к душе ребенка. Гармонизация 
отношений ребенка с окружающим миром: методическое пособие. - М.: 
ФОРУМ, 2008. 

14. Сиденко А. Игровой подход в обучении // Народное образование. 
2000, №8 

15. Фролова Л.А., Котельникова Е.А. Использование дидактической 
игры при обучении орфографии. // Начальная школа, 2009, №10 

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление картотеки методической литературы по  теме 

«Феномен детской игры» соблюдая инструкцию 
1 Определите удобную для вас форму хранения информации. Единицей 

хранения может быть газетная или журнальная вырезка, специальная 
карточка, лист бумаги, тетрадь, журнал, конспект, текстовый файл. 
Физическая реализация картотеки при этом может быть различной: папка для 
бумаг, блокнот, ящик для карточек, совокупность электронных папок и 
файлов. 

2 Одно из первоочередных требований к карточке – легкость 
восприятия текста. Записи на карточках можно вести аккуратным почерком 
от руки, печатать на машинке, набирать на компьютерной клавиатуре с 
последующим распечатыванием или сохранением в файл. 

3 Для картотеки, выполненной в виде папок, в которых хранится 
перепечатанный или вырезанный материал, изготовьте специальный стеллаж 
или используйте несколько настенных полок. Каждая папка должна 
содержать материалы по определенной тематике, при этом тема должна быть 
указана на лицевой стороне папки и на ее корешке. Такая картотека должна 
предоставлять возможность быстрого нахождения нужной информации. 

4 Если вы намерены использовать стандартные библиотечные 
карточки, изготовьте специальный ящичек, по размерам соответствующий 
карточкам. По мере накопления материала и роста информационного фонда 
вам, возможно, понадобится соорудить специальный шкафчик, наподобие 
тех, которые делают для библиотечных каталогов. Преимущество такого 
вида картотеки – удобство использования и доступа к информации. 
Недостаток – малый объем информации, которая может уместиться на 
карточке. 

5 Предусмотрите создание своеобразного предварительного 
накопителя. В этом случае любая приглянувшаяся вам информация попадает 
в накопитель без предварительной классификации. Периодически проводите 
ревизию накопителя, пересматривайте материалы и раскладывайте их по 

https://www.kakprosto.ru/kak-115621-kak-sostavit-vizitnuyu-kartochku-na-konkurs
https://www.kakprosto.ru/kak-24640-kak-sshivat-dokumenty-nitkami
https://www.kakprosto.ru/kak-121976-kak-oformit-ugolok-chitatelya-v-biblioteke
https://www.kakprosto.ru/kak-105109-kak-sdelat-propusk-v-metro
https://www.kakprosto.ru/kak-838553-samye-polozhitelnye-skazochnye-geroi
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тематическим папкам. Если информация должна быть помещена в папки с 
различной тематикой, снимите с нее копию. 

6 Рассмотрите еще один вариант ведения картотеки (без 
предварительного накопления). В этом случае вырезки наклеиваются в 
блокнот сразу по мере отбора. Каждая карточка получает два номера: номер 
блокнота и порядковый номер информационного сообщения в блокноте. 
Параллельно формируется рубрикатор; в него записывайте номера карточек 
и их темы. Большие по объему печатные материалы храните в отдельных 
папках, а в блокнот заносите лишь короткое сообщение и ссылку на 
соответствующую папку. 

7 Ведение электронной картотеки лишено многих недостатков, 
которые имеют бумажные карточки. Компьютерные технологии позволяют 
формировать базу данных по разным признакам и структурировать материал 
по темам. Обязательное условие для электронного информационного фонда – 
создание дублирующего архива, который следует перенести на съемный 
носитель. В этом случае снижается риск потери информации при 
повреждении жесткого диска компьютера. 

3. Контроль преподавателя 
 

Практическое занятие №2 (2ч.) 
Тема: Составление плана-конспекта урока с использованием 

дидактических игр для младших школьников. 
Цель работы: подбор методического материала по составлению 

плана-конспекта занятия с использованием дидактических игр для младших 
школьников. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4 - 4.5 

 Оборудование:  
Примерные планы-конспекты уроков с использованием дидактических 

игр для младших школьников 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Написание конспекта по плану: 
- Титульный лист 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
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- Предварительная работа 
- Содержание 
- Список литературы 
- Приложение 
3. Анализ конспектов 
4. Контроль преподавателя 

 
Практическое занятие №3 (2ч.) 
Тема: Разработка сценария театрализованного игрового 

представления для детей младшего школьного возраста  
Цель работы: подбор методического материала по составлению 

сценария театрализованного игрового представления для детей младшего 
школьного возраста  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4 - 4.5 

 Оборудование:  
Примерные сценарии театрализованного игрового представления для 

детей младшего школьного возраста  
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление сценария по плану: 
- Титульный лист 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Действующие герои 
- Предварительная работа 
- Содержание 
- Список литературы 
- Приложение 
3. Анализ конспектов 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №4 (2ч.) 
Тема: Подбор развивающих компьютерных игр для младших 

школьников 
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Цель работы: анализ развивающих компьютерных игр для детей 
младшего школьного возраста. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4- 4.5 

 Оборудование:  
1. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики - М., Наука, 1989.  

2. Бадмаев, Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения / 

Б.Ц. Бадмаев. - М.: Владос, 1998. - 272 с.  

3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – 

М.: Вече. Персей. Аст, 1995. – 120 с.  

4. Горячев А.В., Лесневский А.С. Информатика 1-6 класс. 

Пропедевтический курс - М, Изд. дом «Дрофа», 2001.  

5. Жутикова Н. В. Психологические уроки обыденной жизни. 

Беседы психолога. Книга для учителей и родителей. - М.: Просвещение, 

2000.  

6. Зарецкий А., Труханов А., Зарецкая Л. Энциклопедия профессора 

Фортрана., М.2004.  

7. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2003  

8. Зубов А. В. Информационные технологии в лингвистике. – М., 

2004  

9. Иванова Е. О. Теория обучения в информационном обществе / Е. 

О. Иванова, И. М. Осмоловская. — М.: Просвещение, 2011. — 190 с.  

10. Инновации и современные технологии в системе образования: 

материалы II международной научно-практической конференции 20–21 

февраля 2012 года. — Пенза — Ереван — Шадринск: Научно-издательский 

центр «Социосфера», 2012. — 388 с.  

11. Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе: учебно-методическое 
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пособие / Авторы-составители: Д.П. Тевс, В. Н. Подковырова, Е. И. 

Апольских, М. В, Афонина. – Барнаул: БГПУ, 2006  

12. Коган И. Д., Леонас В.В. Эта книга без затей про компьютер для 

детей. М., Педагогика, 1999.  

13. Мухина В. С. Возрастная психология. – М.: просвещение, 1997. – 

92 с.  

14. Роберт И.В. Современные информационные технологии в 

образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. – М.: 

Школа-Пресс, 1994.- 204 с.  

15. Словарь педагогического обихода / Под ред. проф. Л. М. 

Лузиной. — Псков: ПГПИ, 2003. — 71 с.  

Порядок проведения: 

1. Анализ литературы по теме 
2. Подбор развивающих компьютерных игр для детей младшего 

школьного возраста. 
3. Подготовка презентации 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие №5 (2ч.) 
Тема: Подбор игр и упражнений на развитие памяти  у детей 

младшего школьного возраста 
Цель работы: анализ методического материала по организации игр и 

упражнений на развитие памяти  у детей младшего школьного возраста.  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4- 4.5 

 Оборудование:  
- Дубровина И.В. Младший школьник: развитие познавательных 

способностей 
- Кабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка 
-Маллаев Д.М. Теория и практика психотехнических игр  
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
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2. Составление картотеки  игр и  упражнений на развитие памяти  у 
детей по плану: 

- Название 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 
3. Анализ картотеки 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие № 6 (2ч.) 
Тема: Подбор игр и упражнений на развитие мышления детей 

младшего школьного возраста 
Цель работы: анализ методического материала по организации игр и 

упражнений на развитие у детей младшего школьного возраста.  
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4- 4.5 

 Оборудование:  
1. Дубровина И.В. Младший школьник: развитие познавательных 

способностей 
2. Кабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка 
3. Маллаев Д.М. Теория и практика психотехнических игр  
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление картотеки  игр и  упражнений на развитие мышления  

у детей по плану: 
- Название 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 
3. Анализ картотеки 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие № 7 (1ч.) 
Тема: Подбор игр для работы с импульсивными и 

недисциплинированными младшими школьниками 
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Цель работы: анализ методического материала по организации игр и 
упражнений для работы с импульсивными и недисциплинированными 
младшими школьниками.  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4- 4.5 

 Оборудование:  
1. Вайнер М.Э. Дети. Эмоции. Школа. Обнинск, 2001. 
2. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // 

Вопросы психологии. 1966.№ 6. 
3. Ивочкина Н.В. Коррекционные возможности народной игры // 

Начальная школа. 1998. № 11–12. 
4. Медведева И., Шишова Т. Застенчивый неви- димка. М., 1997. 
5. Михайленко Л.Я. Организация сюжетной иг- ры в детском саду. 

М., 2000. 
6. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1990. 
7. Шмаков С.А. Игры учащихся — феномен культуры. М., 1994. 
8. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978. 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление картотеки  игр и  упражнений для работы с 

импульсивными и недисциплинированными младшими школьниками по 
плану: 

- Название 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 
3. Анализ картотеки 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие № 8 (1ч.) 
Тема: Подбор игр для работы по коррекции протестного, 

демонстративного и агрессивного поведения младших школьников 
Цель работы: анализ методического материала по организации игр и 

упражнений по коррекции протестного, демонстративного и агрессивного 
поведения младших школьников 

Формируемые ОК и ПК: 
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ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4- 4.5 

 Оборудование:  
1. Бютнер Х. Жить с агрессивными детьми.М., 1991 
2. Воспитание трудного ребенка /Под ред. М. И. Рожнева. М., 2000. 
3. Долгова А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. 

Диагностика и коррекция. - М.: Инфра-М, 2014. - 302 с. 
4. Лэндрэт Г. Л. Игровая терапия: Искусство отношений. М., 1994. 
5. Сергеева И.С., Гайнуллова Ф.С.Игровые технологии в 

образовании дошкольников и младших школьников. Методические 
рекомендации. - М.: Юрайт, 2016. - 215 с. 

6. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и 
коррекция. - Минск: Ильин В.П., 2012. - 197 с. 

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление картотеки  игр и  упражнений по коррекции 

протестного, демонстративного и агрессивного поведения младших 
школьников у детей по плану: 

- Название 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 
3. Анализ картотеки 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие № 9 (2ч.) 
Тема: Подбор народных игр для работы по коррекции 

недостатков личностного развития и неконструктивного поведения 
младших школьников 

Цель работы: анализ методического материала по организации 
народных игр и упражнений по коррекции недостатков личностного развития 
и неконструктивного поведения младших школьников 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4- 4.5 

 Оборудование:  
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1.Народная игра как средство социализации подростка // Актуальные 
проблемы развития личности. - М.: ИРЛ РАО, 1994. - С. 33-34. 

2. Развитие личности средствами народной игры // Актуальные 
проблемы развития личности. - М.: ИРЛ РАО. 1995. - С.36-38. 

3. Диагностика поведения и деятельности подростков в процессе 
народной игры // Российское образование: прошлое, настоящее, будущее. - 
М.: ОДИ International - Радетели просвещения, 1996. - С. 28-32. 

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление картотеки  игр и  упражнений по коррекции 

недостатков личностного развития и неконструктивного поведения младших 
школьников у детей по плану: 

- Название 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 
3. Анализ картотеки 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие № 10 (2ч.) 
Тема: Диагностика познавательной деятельности младших 

школьников 
Цель работы: анализ игровых методик для проведения диагностики 

познавательной деятельности младших школьников 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4- 4.5 

 Оборудование:  
1. Бурлачук А.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 

психологической диагностике. - Киев, 1989. 
2. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной 

сферы ребенка. - М., 1994. 
3. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний. - М., 1986. - С. 

62-68. 23 
4. Гаврилычева Г.Ф. Диагностики изучения личности младшего 

школьника // Начальная школа. - 1994. - N 1. - С. 16-18; N 8. - С. 4-8. 
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5. Диагностика умственного развития дошкольников /Под ред. Л.А. 
Венгера, В.В. Холмовской. - М., 1978. 

6. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального 
развития детей /Под ред. Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера. - М., 1981. 

7. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога 
/Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1987. 

8. Елфимова Н.Е. Диагностика и коррекция мотивации учения у 
дошкольников и младших школьников. - М., 1991. 

9. Зак А.З. Диагностика мышления детей 6-10 лет. - М., 1993. 
10. Изучение личности школьника учителем /Под ред. З.И. 

Васильевой, Т.В. Ахаян, М.Г. Казакиной, Н.Ф. Радионовой и др. - М., 1991. 
11. Кеэс П.Я. К разработке диагностических тестов 

интеллектуального развития шестилетних детей //Вопросы психологии. - 
1988. - N 6. - С. 43-49. 

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление картотеки  игровых методик для проведения 

диагностики познавательной деятельности младших школьников по плану: 
- Название 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Инструкция 
- Обработка результатов 
3. Анализ картотеки 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие № 11 (1ч.) 
Тема: Подбор игровых упражнений на коррекцию  восприятия 

младших школьников 
Цель работы: анализ методического материала по организации 

игровых упражнений на коррекцию восприятия младших школьников 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4- 4.5 

 Оборудование:  
1. Венгер Л.А. Развитие сенсорного восприятия в процессе 

воспитания. – М.: Просвещение, 2001.  
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2.    Григорьева Л.П. Пластичность зрительной системы и обучение. 
Физиология человека. – 2002. – № 1.  

3.      Меликян З.А.Организация зрительного восприятия у младших 
школьников . – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002. – 136с. 

4. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у 
детей. – Питер, 2002. 

5. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И.Солнцева и др.; Под ред. 
В.И. Лубовского. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 
2005. 

 6. Игнатьев Е. И., Лукин И. С., Громов М. Д., Психология. Пособие 
для педагогических училищ (школьных). - М., «Просвещение», 1965 г. 

7. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей. – 
Питер, 2005. 

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление картотеки  игровых  упражнений по коррекции 

восприятия младших школьников у детей по плану: 
- Название 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 
3. Анализ картотеки 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие № 12 (2ч.) 
Тема: Подбор подвижных игр оздоровительно-коррекционной 

направленности младших школьников 
Цель работы: анализ методического материала по организации 

подвижных игр оздоровительно-коррекционной направленности младших 
школьников 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4- 4.5 

 Оборудование:  
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1. Гриженя В.Е. Организация и методические приемы проведения 
занятий по подвижным играм в вузе и в школе: Учеб.-метод. пособие по 
курсу дисциплины «Подвижные игры». - М.: Советский спорт, 2014. - 38 с. 

2.  Жуков М. Н. Подвижные игры: учебник для студентов 
педагогических вузов. - М.: Академия, 2000. - 160 с.  

3.  Калиновская С.А. Единое образовательное пространство как 
педагогическая модель формирования культуры здоровья учащихся / 
Среднее профессиональное образование. - 2011. - № 9. - С. 13-16. 

4. Кузьмичева Е.В. Подвижные игры для детей младшего 
школьного возраста: учебное пособие. - Физическая культура, 2008. - 112 с. 

5. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей. - 
Донецк: Дон НУ, 2005. - 290 с. 

6. Фролов В. Г. Физкультурные занятия игры и упражнения на 
прогулке. - М.: Просвещение, 2013. - 158 с. 

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление картотеки подвижных игр оздоровительно-

коррекционной направленности младших школьников у детей по плану: 
- Название 
- Цель и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Содержание 
3. Анализ картотеки 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическое занятие № 13 (1ч.) 
Тема: Планирование игр коррекционно-оздоровительной 

направленности на месяц 
Цель работы: подбор методического материала для планирования 

игровой деятельности с детьми 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-5 
ПК 2.1- 2.5 
ПК 4.4 - 4.5 

 Оборудование:  
Примерное планирование  игр коррекционно-оздоровительной 

направленности деятельности с детьми  
Порядок проведения: 
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1. Анализ литературы по теме 
2.Составление плана по следующей схеме: 
 

№ 
п/п 

Название 
игры 

Цель и 
задачи 

Оборудование 
и  

место 
проведения 

Содержание 
 

Сроки 
проведения 

      
      
      
      
      

3. Анализ планов 
4. Контроль преподавателя 
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Список литературы 
Основные источники: 
№  п 
/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 
издания 

1 Психология и педагогика 
игры: учебное пособие 
для среднего 
профессионального 
образования/И.В. 
Патрушева 

Патрушева, 
И.В. 

М.: Издательство 
Юрайт, 2022. – 149 с. 

2 Теория и методика игры: 
учебник и практикум для 
СПО/ О.А. Степанова 

Степанова, О.А. М.: Издательство 
Юрайт, 2018. – 149 с. 

Дополнительные источники: 
№  п 
/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 
издания 

3 Теория и практика 
психотехнических игр/ 
Д.М. Малаев, Д.И. 
Гасанов 

Малев, Д.М. 
 

М.: Издательский центр 
ВЛАДОС, 2013. – 149 с.  

4 Поиграем на досуге: 
сборник детских 
развивающих игр для 
начальных классов и 
старше/ Е.Д. Закржевская 

Закржевская, 
Е.Д.  

Ростов н/Д : Феникс, 
2006. – 416 с.  

5 Тренинг предупреждения 
вреднх привычек у детей/ 
Н.А. Гусева  

Гусева, Н.А. СПб.: Речь, 2005. – 256 
с. 

6 Познавательные игры от 
А до Я/ М.А. Бесова 

Бесова М.А. Ярославль: Академия 
развития, 2004. – 272 с. 

7 Занимательные игры для 
детей. В стране 
Викторинии/ 
Ю.З.Никитин 

 Никитин Ю.З. М.:ООО «Издательство 
АСТ», 2003. – 286 с. 

8 Логические игры для 
детей / Т.Н. Образцова 

Образцова Т.Н. М.:ООО «ИКТЦ 
ЛАДА», 2005. – 192с. 

9 Зимние подвижные 
игры:1-4 классы/ А.Ю. 

Патрикеев А.Ю М.: ВАКО, 2009 – 176 с. 
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Патрикеев 

10 Подвижные игры:1-4 
классы/ А.Ю. Патрикеев 

Патрикеев А.Ю М.: ВАКО, 2007 – 176 с. 

11 Введение в 
психодиагностику: Учеб. 
пособие /Под ред. 
К.М.Гуревича, Е.М. 
Борисовой. 

/Под ред. 
К.М.Гуревича, 
Е.М. 
Борисовой. 

М.: Академия, 1999 

12 Диагностическая 
деятельность педагога: 
учебное пособие для 
вузов / Н. М. Борытко; 
под ред. В. А. Сластенина, 
И. А. Колесниковой. - 

Борытко Н. М М.: Академия, 2006. 
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Введение 
Методические указания по выполнению практических  занятий по 

ПМ.03 МДК 03.01 Теоретические и методические основы деятельности 
классного руководителя начальных классов и начальных классов 
коррекционно-развивающего образования, имеет важное значение в 
профессиональной подготовке учителя по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Проблема организации воспитания состоит в том, что оно сведено к 
проведению мероприятий и фактически отделено от содержания учебных 
дисциплин и деятельности ребёнка в школе, семье, группе сверстников, 
обществе, что усиливает тенденцию к изоляции детской субкультуры от 
мира не только взрослых, но и детей старшего возраста и 
молодёжи.современному классному руководителю важно учесть 
особенности воспитания и социализации учащихся общеобразовательной 
школы, делая акцент на начальных классах. С первых дней пребывания за 
школьной партой формируется их отношение к школе, образованию в 
целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, 
гражданского поведения, складывается характер трудовой, общественной, 
творческой деятельности. В решении этих задач ведущая роль отводится 
деятельности классного руководителя. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
составлены с учетом современных достижений в области психологии, 
педагогики направлены на формирование профессионально значимых  
умений и навыков педагога, осуществляющего классное руководство в 
начальных классах и классах коррекционно – развивающего обучения и в 
соответствии ПМ.03 МДК 03.01 Теоретические и методические основы 
деятельности классного руководителя начальных классов и начальных 
классов коррекционно-развивающего образования по специальности 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Указания содержат организационные и методические материалы, 
необходимые для проведения практических занятий: цель, оборудование, 
порядок проведения, литература, приложение и рассчитаны на 50 часов, 
носят примерный характер, на их основе может быть разработана 
авторская альтернатива.  
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Основная цель: формирование у студентов представления о 
воспитательной деятельности  и её организации в целостном 
педагогическом процессе,углубление и закрепление теоретического 
материала, выработка практических умений, необходимых  будущему 
педагогу в его профессиональной деятельности. 

Методические указания по выполнению практических и 
лабораторных работ по ПМ.03 МДК 03.01 Теоретические и методические 
основы деятельности классного руководителя начальных классов и 
начальных классов коррекционно-развивающего образования направлены 
на решение следующих задач:  

- Изучение современных достижений отечественной науки и 
практики нормативно-правовой основы деятельности классного 
руководителя. 

- Знакомство студентов с содержанием и организацией разных 
форм и методов внеурочной деятельности работы классного 
руководителя. 

- Формирование практических умений и навыков проведения 
воспитательной работы с родителями. 

- Усвоение основных категорий и терминов, составляющих 
понятийный аппарат курса 

- Формирование у студентов профессиональных качеств классного 
руководителя путём самовоспитания. 
В процессе практической работы студенты углубляют и расширяют 

знания по следующим вопросам 
1.  Теоретические и методические основы деятельности классного 
руководителя. 
2.      Работа классного руководителя с семьями учащихся. 
3.  Основные методики, условия и средства воспитания младших 
школьников. 

Формируют умения 
1. Организовывать и планировать воспитательную работу в 1-4 классах. 
2. Самостоятельно конструировать отдельные блоки в технологическом 

процессе воспитания. 
3. Владеть современными технологиями в области воспитания младших  

школьников в начальных классах и в классах коррекционно – 
развивающего обучения. 

4. Организовывать воспитательную работу в режиме учебных занятий. 
5. Проводить диагностику воспитанности школьников 



7 
 

В процессе выполнения практических и лабораторных работ по 
ПМ.03 МДК 03.01 Теоретические и методические основы деятельности 
классного руководителя начальных классов и начальных классов 
коррекционно-развивающего образования у студентов формируются ОК и 
ПК: 

ОК 1-12 
ПК 1.1-1.6 
ПК 3.1- 3.5 

Контроль усвоения знаний и умений студентов осуществляется в 
форме письменных контрольных работ, тестирования, творческих заданий, 
зачетов.   

 Разработка данных методических указаний по выполнению 
практических и лабораторных работ ПМ.03 МДК 03.01 Теоретические и 
методические основы деятельности классного руководителя начальных 
классов и начальных классов коррекционно-развивающего образования по 
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании. 
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Содержание практических занятий 
 
Практическое занятие №1 (2ч.) 
Тема: Подготовка воспитательного мероприятия. 
Цель работы: подбор материала и составление конспекта 

воспитательного мероприятия 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-12  
ПК 1.1-1.6 
ПК 3.1- 3.5 
Оборудование:  
- Примерные конспекты воспитательных мероприятий 
- Арсенина, Е. Н. Внеклассные мероприятия в начальной школе. 

Выпуск 3 / Е.Н. Арсенина. - М.: Учитель, 2007. - 208 c. 
- Бегун, Т. А. Увлекательное рукоделие для детей 8-12 лет. 

Программа кружка / Т.А. Бегун. - М.: Каро, 2008. - 533 c. 
- Внеклассные мероприятия в начальной школе. Тематические 

занятия, утренники, композиции, экскурсии, КВН, беседы-обозрения. - М.: 
Учитель, 2007. - 144 c. 

- Воронова, Е. А. Клуб внеклассных дел. Интеллектуальные 
вечера и викторины / Е.А. Воронова. - М.: Феникс, 2006. - 288 c. 

-  Маренкова, Н. В. Золотая коллекция школьных праздников и 
внеклассных мероприятий для 1-11 классов / Н.В. Маренкова. - М.: 
Феникс, 2008. - 352 c. 

- Погребинская, М. М. Музыкальный букет. Загадки, стихи, 
песни о цветах. Учебно-методическое пособие / М.М. Погребинская. - М.: 
Композитор - Санкт-Петербург, 2014. - 144 c. 

- Ромашина, Н. Ф. Внеклассные мероприятия по гуманитарно-
правовому воспитанию. 5-10 классы / Н.Ф. Ромашина. - М.: Глобус, 2008. - 
192 c. 

- Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы. - М.: 
Вентана-Граф, 2014. - 192 c. 

- Строганова, Л. В. Внеклассные занятия по психологии для 
младших школьников и подростков / Л.В. Строганова, О.П. Чурляева. - М.: 
Владос-Пресс, 2012. - 136 c. 

Порядок проведения: 
1.Анализ литературы по теме 
2. Подбор материала для составления конспекта воспитательного 

мероприятия  
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3. Составление конспекта по плану: 
- Титульный лист (тема, ответственные классы, кл. руководитель) 
- Цели и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Предварительная работа 
- Ход проведения 
- Список литературы 
4. Анализ 
5. Контроль преподавателя 

 
Практическое занятие №2 (2ч.) 
Тема: Анализ тематических классных часов 
Цель работы: составление схемы анализа тематических классных 

часов 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-12  
ПК 1.1-1.6 
ПК 3.1- 3.5 
Оборудование:  
Разработки тематических классных часов 
Порядок проведения: 
1.Анализ разработок классных часов 
2. Подбор материала для составления конспекта воспитательного 

мероприятия  
3. Составление конспекта по плану: 
- Титульный лист (тема, ответственные классы, кл. руководитель) 
- Цели и задачи 
- Оборудование 
- Место проведения 
- Предварительная работа 
- Ход проведения 
- Список литературы 
4. Анализ 
5. Контроль преподавателя 

 
Практическое занятие №1 (1ч.) 
Тема: Диагностико-прогностическая система классного 

руководства. 
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Цель работы: проанализировать диагностические методики работы 
классного руководителя 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-12 
ПК 1.1-1.6 
ПК 3.1- 3.5 
Оборудование:  
- Классное руководство: учебник для студ.  ужреждений 

сред.проф. образования / В.П. Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сегеева и др. 
- Классный руководитель Функции и основные направления 

деятельности : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Т.А.Стефановская. – 3-е изд., стер. 

-  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. 
Пособие: В 2 кн.- М.:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

- Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного 
процесса в школе: Учеб.пособие стд. высш. учеб. заведений. 

-  Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и 
ученических коллективов.-М.: Просвещение, 1991. 

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Проанализировать диагностический материал и подготовить 

рекомендации для проведения на практике 
Методика незавершенных предложений 
Цель: Индивидуальные особенность детей в классе, их интересы и потребности. 
Ход проведения: Ребятам предлагается самим закончить следующие 

предложения. 
1. Мама-это... 
2. Папа-это... 
3. Я - это... 
4. Счастье - это... 
5. Радость - это... 
6. Я очень хочу... 
7. Я очень не хочу... 
8. Я очень люблю... 
9. Я очень не люблю... 
10. Моя самая заветная мечта... 
Обработка и анализ результатов: классный руководитель составляет сводную 

таблицу данных, позволяющую увидеть общее особенное и единичные в мнениях 
детей, использует полученные материалы для программирования воспитательной 
деятельности в классе. 

Анкета для учащихся  



11 
 

Цель: Способствовать процессам самопознания и само созидания личности 
учащихся класса, изучать индивидуальные особенности личности детей в классе. 

Классный руководитель предлагает учащимся выполнить несколько заданий. 
Задание №1. Напишите одно, два или три отрицательных качества своего 
характера, которые вам мешают. 
Задание №2. Закончите следующие предложения: 
а) Я легкостью могу отказаться от ... 
б) Мне не нравиться в людях, когда они ... 
в) Если я вижу, что один человек поступает несправедливо, то я ...  
Задание №3. 
а) Легко ли быть умным? 
б) 45 минут урока: много это или мало? 
в) Как наш класс сделать дружным? 
г) Интересный человек - кто он? Каков он? Как им стать? 
д) «Уметь жить» - что это? Это как? 
Методика «Наши отношения» 
Цель: Выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами 

жизни коллектива. 
Ход проведения: Учащимся предлагается ознакомиться с 6-ю утверждениями, 

нужно записать № того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. 
Изучение дружбы, сплоченности в классе 
1. Наш класс очень дружный и сплоченный. 
2. Наш класс дружный. 
3. В нашем классе не бывает ссор, но каждый существует сам по себе. 
4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс 

назвать нельзя. 
5. Наш класс недружный. Трудно учиться в таком классе. Выявление 

состояния взаимопомощи 
1. В нашем классе принято помогать другим без напоминания. 
2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 
3. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 
4. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. 
5. В нашем классе не принято помогать друг другу. 
6. В нашем классе отказываются помогать друг другу. Обработка и 

интерпретация результатов. 
Те суждения, которые отмечены большинством учащихся свидетельствуют о 

состоянии взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же время мнение 
конкретного ученика показывают, как ощущает он себя в системе этих отношений. 

Метод социометрического выбора 
Этот метод помогает проникнуть во взаимоотношения одноклассников, выявить 

разные микро группы, лидеров, а также личную позицию ребенка в коллективе 
сверстников. Можно ученикам предложить выборы: 

1. С кем бы ты хотел сидеть за одной партой? 
2. Кого бы ты пригласил на день рождение? 
3. С кем бы ты хотел отдыхать? 
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В результате таких опросов можно выявить, кому из одноклассников больше 
всего симпатизирует каждый ученик, а к кому относиться с меньшей симпатией. В чем 
заключается педагогическая ценность социометрического метода? Что дают они 
классному руководителю? Прежде всего это объективные методы. При их помощи 
можно узнать уровень сплоченности коллектива, можно узнать, кто является 
настоящим лидером в классе. Выявив наиболее уважаемых, популярных учеников, 
классный руководитель сможет потом опереться на них при организации деятельности 
учащихся, при выборе органов самоуправления. Особенно важно учитывать 
социометрические данные в процессе работы с отверженными и изолированными 
учениками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С = М / п-1 
к = общее число положительных выборов / общее количество испытуемых с - 

социометрический статус ученика 
м - общее количество положительных выборов 
п - число испытуемых 
к - среднее число полученных выборов. 
Статусная группа 
«Звезды» - количество выборов 2 к «Предпочитаемые» - количество выборов 1,5 

«Принятые» - количество выборов = к «Непримятые» - количество выборов 
Метод обобщения независимых характеристик 
Сущность этого метода заключается в обобщений сведений об учащихся, 

полученных другими лицами (учителями, родителями, одноклассниками). Изучение 
личности при помощи обобщения независимых характеристик предусматривает 
получение сведений об ученике от всех, кто с ним общается, кто имеет возможность 
наблюдать его в различных видах деятельности. Обобщение этих сведений позволяет 
полнее и обстоятельнее выявить особенности ученика. 

№ 
 

Ког
о 
выбирают 

Кто выбирает  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Ак
паев 

+ + + + +    5выбирают 

2 Кас
ымов 

  +  +    2 выбирают 

3 Ив
аненко 

+ + + + +    5 выбирают 

4 Пл
атонов 

       + 1 выбирает 

5 Ко
валев 

 + + + + + + + 7 выбирают 

6 Пет
ров 

+    +   + 3 выбирают 
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Итак, для того, чтобы всесторонне, основательно изучить каждого ученика и 
ученический коллектив в целом, необходимо применять разнообразные методы и 
приемы. 

Конечно, применение всего разнообразия методов требует немало сил и 
времени. Но, изучив учащихся, классный руководитель сможет с большим эффектом 
организовать воспитательную работу в классе. 

Необходимо помнить педагогическое правило: хорошо изучить учеников - 
значит намного облегчить воспитательную работу 

3. Выводы 
4. Контроль преподавателя 
 
Практическая работа №2(2ч.) 
Тема:Организация педагогического наблюдения в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 
Цель работы: составление плана педагогического наблюденияв 

начальных классахи оформление результатов. 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-12  
ПК 1.1-1.6 
ПК 3.1- 3.5 
Оборудование:  

- Классное руководство: учебник для студ.  ужреждений 
сред.проф. образования / В.П. Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сегеева и 
др. 

- Классный руководитель Функции и основные 
направления деятельности : учеб.пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Т.А. Стефановская. – 3-е изд., стер. 

-  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: 
Учеб. Пособие: В 2 кн.- М.:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

- Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация 
воспитательного процесса в школе: Учеб.пособие стд. высш. учеб. 
заведений. 

-  Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и 
ученических коллективов.-М.: Просвещение, 1991 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Составление плана педагогического наблюдения в начальных 

классах. 
3. Оформление результатов наблюдения по следующей структуре: 

Карта педагогического наблюдения. 
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Вид наблюдения: 
____________________________________________________________ 

(постоянное / повторное / однократное; сплошное / несплошное; включенное / 
невключенное) 

Объект наблюдения: 
__________________________________________________________ 

Цель наблюдения: 
____________________________________________________________ 

Задачи: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Сроки проведения наблюдения: 
_________________________________________________ 

Инструментарий, необходимый для проведения наблюдения  
 

Предмет 
наблюдения 

На что важно обратить 
внимание 

Необходи
мые 
текущие 
заметки 

В
ыводы 

 
4. Самоанализ 
5. Контроль преподавателя 
 
Практическая работа №3 (1ч.) 
Тема: Критериальная карта воспитанности младших школьников. 
Цель работы: составление карты педагогического мониторинга 

воспитанности учащихся 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-12  
ПК 1.1-1.6 
ПК 3.1- 3.5 
Оборудование:  

- Матис Т.А.: “Контроль и оценка результатов обучения в 
начальной школе”, журнал “Начальная школа”, № 4, 1999 г. 

- Коннычева Г. Мониторинг образовательного процесса 
[Текст] / Г. Коннычева // Директор школы. - 2007. - №9. - С. 21-27. 

- Кузнецова О.П. Мониторинг качества школьного 
образования [Текст] / О.П. Кузнецова, И.С. Денисова, Т.С. 
Чернышева и др. // Управление качеством образования. - 2008. - №3. 
- С. 45-62. 
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- Файзуллина, Г.З. Методика оценки воспитанности 
учащихся. — 2006. — с. 39-49. 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2.Составление карты педагогического мониторинга воспитанности 

учащихся: 
Карта педагогического мониторинга воспитанности  

учащегося ___ класса _____________(Ф.И.) 
Необходим

ые данные по 
воспитанности 

Компоненты личности 
Сознание Эмоциональн

о-чувственный 
компонент 

Действенно-
операционный 

компонент 
Периоды 

фиксации 
изменений 
воспитанности Н

ач
ал

о 
уч

еб
но

го
 го

да
 

С
ер

ед
ин

а 
уч

еб
но

го
 го

да
 

К
он

ец
 

уч
еб

но
го

 го
да

 

Н
ач

ал
о 

уч
еб

но
го

 го
да

 
С

ер
ед

ин
а 

уч
еб

но
го

 го
да

 
К

он
ец

 
уч

еб
но

го
 го

да
 

Н
ач

ал
о 

уч
еб

но
го

 го
да

 

С
ер

ед
ин

а 
уч

еб
но

го
 го

да
 

К
он

ец
 

уч
еб

но
го

 го
да

 

Показател
и воспитанности 

1
.2.3.4. 

1
.2.3.4. 

1
.2.3.4. 

1
.2.3.4. 

1
.2.3.4. 

1
.2.3.4. 

1
.2.3.4. 

1
.2.3.4. 

 

1
.2.3.4. 

 
Уровень 

сформированности 
показателя 

н
.н.н.с 

н
.н.с.с 

н
.н.с.в 

с
.н.с.с 

с
.н.н.в 

в
.с.н.с 

н
.н.н.н 

н
.н.с.н 

н
.с.с.н 

Уровень 
сформированност
и компонента 
личности 

н у
/с 

с с с с н н у
/с 

Уровень 
воспитанности 

Начал
о учебного 
года 

н 

Серед
ина учебного 
года 

у/с 

Конец 
учебного года 

с 

Примечание: н-низкий уровень, у/с-условно-средний уровень, с-средний уровень, у/в-условно-
высокий уровень, в-высокий уровень 

3. Анализ  
4. Контроль преподавателя 
 
Практическая работа №4 (1ч.) 
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Тема: Формы фиксации результатов педагогического мониторинга 
младших школьников 

Цель работы: анализ форм фиксации результатов педагогического 
мониторинга 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-12  
ПК 1.1-1.6 
ПК 3.1- 3.5 
Оборудование:  

- Примерные формы фиксации результатов 
педагогического мониторинга 

- Антипова В.М. «Система внутри школьного 
мониторинга», «Ростов-Дон», 2009. 

- Андреева В.А., Челышев И.А., Сучкова Т.Л. 
«Мониторинговые исследования – одно из основных направлений в 
работе администрации школы», «Завуч», 2012. 

- Егорова Л., Калинина Н. «Мониторинг учебных 
возможностей младших школьников», «Народное образование», 
2010. 

- Шишов С.Е., Кальней В.А. «Мониторинг качества 
обучения в школе», М., «Российское педагогическое агентство», 
2010. 

Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Фиксация педагогического мониторинга по следующей  форме: 

Ф
ам

ил
ия

, 
им

я 
  

У
че

бн
ая

 
ак

ти
вн

ос
ть

 
  

У
св

ое
ни

е 
пр

ог
ра

мм
но

го
 

ма
те

ри
ал

а 
П

ов
ед

ен
ие

 
на

 
ур

ок
е 

  
П

ов
ед

ен
ие

 
на

 
пе

ре
ме

не
 

  
В

за
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3. Анализ  
4. Контроль преподавателя 
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Практическая работа №5 (1ч.) 
Тема: Подготовка воспитательного проекта «Я самый классный классный» 
Цель работы: подбор методического материала для подготовки 

воспитательного проекта 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-12  
ПК 1.1-1.6 
ПК 3.1- 3.5 
Оборудование:  

- Примерные воспитательные проекты  
- В помощь классному руководителю. Минск ИООО 

«Красико-Принт» 2005 г. 
- Воспитательная система класса: теория и практика. 

Методические рекомендации/ Под ред. Е.Н.Степанова. – М., ТЦ 
Сфера, 2005. – 160 с. 

- Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа 
в современной школе: от коллектива к взаимодействию: Учебно-
метод. Пособие для учителей и классных руководителей. – Воронеж, 
ЧП Лакоценин С.С. – 2006. 

- Планирование воспитательной работы в классе. 
Методическое пособие./ Степанов Е.Н. Творческий центр 
Сфера. Москва 2001. 

- Плинер Я.Г., Бухвалов В.А. Воспитание личности в 
коллективе, М., «Педагогический поиск», 2001. 

- Степанов П.В. Диагностика и мониторинг процесса 
воспитания в школе / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. 
- М.: Академия: АПКиПРО, 2003. 

- Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и 
ученических коллективов, М., «Просвещение», 1988. 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Разработка проекта по следующей структуре: 
Тема 
Проблема 
Цель 
Задачи 
Методы и формы реализации проекта 
Сроки реализации проекта 
Место реализации проекта 
Механизмы реализации 
I этап 

II этап 
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III этап 
План мероприятий по реализации проекта 
№ Мероприятия Ср

оки 
Ответ

ствен. 
Ресурс
ы 

1     

Критерии оценки эффективности 
Ожидаемые результаты: 
Методы оценки: 
Рекомендации 
3. Защита воспитательного проекта 
4. Контроль преподавателя 
 
 
Практическая работа №7 (1ч.) 
Тема: Составление структуры родительского собрания на основе 

коммуникативных методов 
Цель работы: подбор материала для составления плана 

родительского собрания на основе коммуникативных методов 
Формируемые ОК и ПК: 
ОК 1-12  
ПК 1.1-1.6 
ПК 3.1- 3.5 
Оборудование:  

- Примерные планы родительских собраний  
- Азаров, Ю. П. Педагогика И. А. Ильина // Воспитание 

школьников. – 2000. – № 7. 
- Андреев, В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания 

творческой личности. Основы педагогики творчества. – Казань, 1988. 
- Бестужев-Лада, И. В. Что делать родителям в школе? // 

Классный руководитель. – 1997. – № 1. 
- Дереклеева, Н. И. Анкеты для родителей и учащихся // 

Воспитание школьников. – 2002. – № 1. 
- Дереклеева, Н. И. Нетрадиционные формы проведения 

собраний // Воспитание школьников. – 2001. – № 10. 
- Дереклеева, Н. И. Организация родительских собраний в 

1–11 классах. – М., 1999. 
- Курносова, Л. А. Нетрадиционные формы работы с 

родителями // Классный руководитель. – 1999. – № 5. 
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- Лаврентьев, В. В. Методические рекомендации по 
подготовке и проведению родительских собраний // Классный 
руководитель. – 1999. – № 5. 

- Никитенко, Е. Родительское собрание на тему «Мой дом 
–  моя семья» // Воспитание школьников. – 2002. – № 1.  

- Парфенова, И., Казакова, Е. Организация сотрудничества 
семьи и школы // Воспитание школьников. – 2002. – № 3. 
Порядок проведения: 
1. Анализ литературы по теме 
2. Подбор материала для составления плана родительского собрания 

на основе коммуникативных методов по следующей схеме: 
- Вступительное слово классного руководителя 

(представление гостей)  
- Знакомство 
- Анализ анкет родителей 
- Выступление по теме: специалист или классный 

руководитель 
- Обсуждение проблемы родителями 
- Анализ успеваемости класса классным руководителем. 

Говорить только о положительных результатах. 
3. Анализ 
4. Контроль преподавателя 
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Список литературы 
Основные источники: 
 
№  
п 
/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 
издания 

1 Классное руководство: учебник 
для студ.  ужреждений 
сред.проф. образования / В.П. 
Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. 
Сегеева и др. 

/ Под ред. В.П. 
Сергеевой 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 320 с. 

2 Классный руководитель 
Функции и основные 
направления деятельности : 
учеб.пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / 
Т.А.Стефановская. – 3-е изд., 
стер. 

Стефановская 
Т.А. 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. – 192 с.  
 

3 Теория и практика 
воспитательной деятельности : 
учеб.пособие / 
И.А.Кибальченко. 

Кибальченко И.А Ростов н/Д : Феникс, 2009. 
– 381 с.  
 

4 Организация воспитательного 
процесса в школе: Учеб.пособие 
стд. высш. учеб. заведений. 

Рожков М.И., 
Байбородова Л.В. 

М.: ВЛАДОС, 2001. – 256 
с. 

5 Классному руководителю. 
Учеб. – метод. пособие  

/Под ред. М.И. 
Рожкова 

М.: ВЛАДОС, 2001. – 280 
с. 

 
Дополнительные источники: 
 
№  
п 
/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 
издания 

1 Воспитательная деятельность 
педагога : учеб.пособие для 
студ. высш. учеб. заведений 

/ [И.А.Колесникова, 
Н.М.Борытко, 
С.Д.Поляков, 
Н.Л.Селиванова] ; 
под общ. ред. 
В.А.Сластенина и 
И.А.Колесниковой.. 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 336 
с.  
 

2 Петрова Л.И. Воспитание / Под.ред.  Ростов н/Д : Феникс, 
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младшего школьника : учебно-
метод. пособие   

Л.И.Петрова.  2008. – 347 с 

3 Сергеева В.П. Теоретические 
основы воспитания 

/ Под ред. Сергеевой 
В.П. 

М.: Академия, 2010. 
 

4 Теория и методика 
воспитательной работы / 
учебное пособие 

Кукушин В.С. Феникс, РнД, 2011 
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1.Введение. 

Закреплению знаний студентов по МДК 03. 02 Организация досуговой 
деятельности младших школьников, несомненно, способствуют 
соответствующие вопросы и задания теоретического курса. Однако они  не в 
полной мере решают проблему реализации требования уселения практической 
напраленности курса. Практическая же деятельность студентов по освоению 
теоретического материала повышает уровень их знаний, способствует 
развитию их профессиональных качеств, компетенций, усиливает подготовку 
будущего учителя к организации досуговой деятельности младших 
школьников в реальном учебно-воспитательном процессе. 
          Методические указания по выполнению практических и лабораторных 
работ по  Междисциплинарному курсу МДК.03.02. Организация досуговой 
деятельности младших школьников разработаны в соответствии с программой 
Профессионального модуля 03 Классное руководство для реализации ФГОС 
по специальности 44.02.03  Коррекционная педагогика в начальном 
образовании СПО углубленной подготовки. 

ФГОС по специальности 44.02.03  Коррекционная педагогика в 
начальном образовании предполагает, что  в результате изучения 
междисциплинарного курса студент должен овладеть следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 
мероприятий. 
ПК  4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

Практические и лабораторные работы предполагают использование 
наблюдений, педагогического анализа в конкретных классах, группах или 
через применение аудио, видеозаписей, педагогических задач и работу с 
литературными источниками и документацией. 

В качестве форм проведения практической работы берутся 
индивидуальные,   групповые формы и другие. В качестве форм проведения 
самостоятельной работы берутся индивидуальные,   групповые формы и 
другие. На пректические занятия по учебному плану отводится 14 ч.  
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2. Содержание практических и  лабораторных работ 
 

Практическая работа №1  
Тема:  Составление развернутого плана беседы, лекции (2ч.). 

Цель работы: Разработать развернутый план беседы, лекции. 
Формируемые ОК и ПК: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ПК  4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
Оборудование: тематика бесед 
Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
 2. Деление группы на 2 подгруппы ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение работы по плану: 
Выбрать тематику беседы в зависимости от подгуппы: 
а) Беседас детьми об искусстве - 1 подгруппа; 
б) Беседас детьми о науке - 2 подгруппа; 
в) Беседас детьми о нравственности - 3 подгруппа; 
 г) Беседас детьми о правилах поведения - 4 подгруппа; 
д) Беседас детьми о физкультуре, спорте - 5 подгруппа. 
4. Анализ работы, итог. 

 
Практическая работа №2  

Тема:  Составление плана – эскиза оформления стенда (комнаты, музея), 
посвященного боевым и трудовым подвигам (2ч.). 
Цель работы: Разработать план – эскиз оформления стенда (комнаты, музея), 
посвященного боевым и трудовым подвигам. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
ПК  4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
Оборудование: образцы эскизов. 
Порядок проведения: 
1. Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Анализ планов-эскизов оформления стенда, посвященного боевым и 

трудовым подвигам. 
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3. Самостоятельная разработка планов-эскизов по подгруппам: 
- оформления стенда,  посвященного боевым и трудовым подвигам - 1 

подгруппа; 
- оформления,  комнаты, музея посвященного боевым и трудовым 

подвигам - 2 подгруппа. 
4. Анализ работы, итог. 

 
 Практическая работа №3 

Тема:  Составление плана – проспект вечера, утренника, праздника (2 
ч.). 

Цель работы: развивать умение составлять план – проспект вечера, 
утренника, праздника разной тематики. 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 
Оборудование:   Подборка стихотворений к меропрятиям. 
Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на 2 подгруппы ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы: 
- составить план – проспект вечера, утренника -1 подгруппа; 
-составить план – проспект праздника -2 подгруппа. 
4. Обсуждение и анализ работы студентов. Итог. 
 

Практическая работа №4 
Тема:  Составление плана организации и проведения встречи с 

представителями различных профессий (2ч.). 
Цель работы: развивать умение составлять план организации и 

проведения встречи с представителями различных профессий.  
Формируемые ОК и ПК: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 



7 
 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 
Оборудование:   Подборка стихотворений к меропрятиям. 
Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на 2 подгруппы ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы: 
- составить план организации и проведения встречи с представителями 

различных профессий (по выбору). 
4. Обсуждение и анализ работы студентов. Итог. 

 
Практическая работа №5 

Тема:  Защита подготовленных планов – проспектов (или планов – 
эскизов) практических заданий (2ч.). 

Цель работы: развивать умение публично защищать подготовленные 
плановы – проспекты, планы организации и проведения встречи с 
представителями различных профессий . 

Формируемые ОК и ПК: 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 
Оборудование:   Подборка стихотворений к меропрятиям. 
Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на 2 подгруппы ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы (защита подготовленных планов – 

проспектов (или планов – эскизов) практических заданий): 
- защита планов – проспектов вечера, утренника, праздника. -1 

подгруппа; 
- защита плана организации и проведения встречи с представителями 

различных профессий -2 подгруппа. 
4. Обсуждение и анализ работы студентов. Итог. 
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Практическая работа №6 

Тема: Составление одного из вариантов викторины под общим девизом: 
«Знай, люби, цени свой край» (2ч.). 

Цель работы: Учить составлять внеклассные мероприятя в виде 
викторины на заданную тему.  

Формируемые ОК и ПК: 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 
Оборудование: Подборка стихотворений, заданий  о родном крае. 
Порядок проведения: 
1.Сообщение педагога о предстоящей работе. 
2. Деление группы на подгруппы ознакомление с заданиями. 
3.Выполнение практической работы по плану: 
1 Постановка цели мероприятия. 
2. Продумывание сценария мероприятия. 
3. Составление вопросов викторины. 
5. Анализ работы студентов 

 
Практическая работа №7 

Тема: Составление схемы анализа досугового мероприятия (2 ч.). 
Цель работы: Развивать умение разрабатывать схему  анализа 

досугового мероприятия. 
Формируемые ОК и ПК: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий.  
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          Оборудование: Конспекты досуговых, внеклассных  мероприятий. 
Порядок проведения: 

     1.Сообщение педагога о предстоящей работе.  
2. Ознакомление с заданиями. 
3. Выполнение практической работы в парах, составление схемы анализа 

досугового мероприятия. 
4. Анализ работы студентов.  

 
3. Список литературы. 

                 Основные источники: 
1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность. – М.: Аспект Пресс. 2006 
2. Басилый А.А. Стереотипы  досуговой  деятельности  молодёжи: Автореф. дис…. 

канд.    Социол.  Наук. Ектеренбург, 2000 
  Дополнительные  источники: 

1. Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация  досуга  детей  в  семье:  Учеб. пособие  
для  студ.  Высш. Педагог.  Учеб. завед – М.: Академия 2001 

 
 Интернет-ресурсы: 
http://www.bibliotekar.ru/enc-Semya/36.htm 
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/58/2325/ 
 

http://www.bibliotekar.ru/enc-Semya/36.htm
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/58/2325/
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1. Общие положения 
 

Методические рекомендации по проведению практических работ по  учебной 
дисциплине География стран мира, является одной из составляющих при подготовке 
специалистов по ряду специальностей СПО. 

 Важность изучения учебной дисциплины География стран мира объясняется 
следующими факторами: дисциплина является основой для формирования у студентов 
целостного представления о мировой экономической географии мира, о возможностях 
применения в своей профессиональной деятельности, расширяет кругозор.  

 Данная  разработка содержат методические указания для выполнения 
практических  работ студентами. 

 Целью методических указаний  является формирование у студентов навыков по 
овладению и использованию в практической деятельности и повседневной жизни разно- 
образных географических методов, знаний и умений, а также географической информации 

 Деятельностная составляющая указаний направлена на формирование   понимание 
географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникаций и простого общения. 

 Методические рекомендации по каждой практической работе содержат: 
наименование практической работы, её цель, предмет и содержание работы, необходимое 
оборудование, общие методические рекомендации к выполнению практической работы, 
общие правила и требования к оформлению работы. 

 

2. Требования к знаниям и умениям при выполнении 
практических работ. 

 
В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по 

данным специальностям, обучающийся должен знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

-географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
-определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
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-применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

-сопоставлять географические карты различной тематики; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
-для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 
-нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
Правила выполнения практических работ. 
Обучающийся должен выполнить все практические работы в полном объеме. 
Задания практической работы выполняются в специальной тетради, 

предназначенной для выполнения практических работ. После выполнения работы тетрадь 
сдается на проверку преподавателю. 

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он 
может выполнить работу или оставшуюся часть работы во внеурочное время, 
согласованное с преподавателем. 

Оценку по практической работе обучающийся получает с учетом выполненной 
работы в указанный срок, если: 

- задания выполнены правильно и в полном объеме; 
- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- работа выполнена в соответствии с требованиями к выполнению работы. 
Зачет по практическим работам обучающийся получает при условии выполнения 

всех предусмотренных программой работ при удовлетворительных оценках. 
 

3. Критерии оценивании практических работ 
 
Оценка "5" 
 Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Оценка "4" 
Практическая работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 
при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
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Использованы указанные преподавателем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 
Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Оценка"3" 
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 
работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений.  
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4. Содержание лабораторных работ/практических занятий  
 

Практическая работа №1 
 «Ознакомление с географическими картами различной тематики» 

Цель: Развитие умений комплексного использования карт различной тематики с целью 
отбора и фиксации на контурной карте заданных географических объектов. 
Оборудование: географический атлас мира для 10 класса, контурная карта мира, цветные 
карандаши, ручка. 
Ход работы:  
с помощью карт атласа выполните предложенные задания: 

- изучите физическую карту мира, отметьте на контурной карте основные 
географические объекты – крупные реки и озера, горные хребты и цепи, подпишите 
названия морей и океанов, которые омывают берега материка. 

- изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту основные 
месторождения полезных ископаемых мира. 

- изучите карту «Добывающая промышленность мира», нанесите на контурную 
карту основные центры добывающей промышленности мира, подпишите их названия. 

- Сделайте выводы о взаимосвязи рельефа и расположения месторождений 
полезных ископаемых и центров добывающей промышленности мира. 

- На контурной карте мира найдите государства, входящие в состав «Большой 
семерки». 

Выделите их границы, заштрихуйте их территории, занесите штриховку в легенду 
контурной карты, подпишите название стран и их столиц. 
 
Ответ: 
Страны «Большой семерки» - США (столица – Вашингтон), Япония (столица – Токио), 
Германия (столица – Берлин), Франция (столица – Париж), Великобритания (столица – 
Лондон), Италия (столица – Рим), Канада (столица – Оттава), (с 1994 г. в заседаниях 
группы участвует Россия). 

 
Практическая работа № 2 

Тема: Знакомство с политической картой мира. 
 

 Цель практической работы: восстановить знания, полученные на уроках прошлых 
курсов; закрепить знания, полученные в ходе изучения темы; сформировать 
представления о различных критериях классификации стран, закрепить навыки работы с 
контурной картой.  
 
Требования к выполнению задания на контурной карте: 
 1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты.  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы береговую линию, границы государств.  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно. 
 Оборудование: 1. Атлас «Экономическая и социальная география стран мира» 10 класс с 
набором контурных карт.  
 

Порядок выполнения работы: 
Вариант 1. Обозначение на контурной карте крупнейших по территории и по 
численности населения стран мира.  Используя атлас (стр. 2 - 3), форзацы учебника 
Максаковского В.П. ”Экономическая и социальная география мира” или дополнительную 
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литературу, подпишите на контурной карте названия и закрасьте красным цветом первые 
десять стран по площади территории и синим цветом – по численности населен. 
Подпишите их столицы.   Выпишите страны, вошедшие в эти группы ( и по площади 
территории, и по численности населения ).  Сделайте вывод о размещении крупнейших 
стран по регионам мира и по их отношению к социально-экономическим типам.  
Вариант 2. Обозначение на контурной карте островных, полуостровных и 
внутриконтинентальных стран и их столиц.  Используя атлас, (стр. 2 - 3), на контурной 
карте обозначьте границы и подпишите названия, стран,  дополнительно  заштриховав 
красным цветом островные, зелёным - полуостровные и жёлтым - внутриконтинентальные 
страны и подпишите их столицы.  Назовите регионы, в которых преобладают страны 
различные по географическому положению.  
Вариант 3. Обозначение на контурной карте стран различных  социально-экономических 
типов.  Используя текст учебника, дополнительную литературу и атлас (стр. 2 - 3), на 
контурной карте синим цветом обозначьте страны ”Большой семёрки”, серым - 
страны  переселенческого капитализма, красным - социалистические, розовым - 
страны  с  переходным  типом  экономики, зелёным - ключевые  развивающиеся  страны, 
чёрным - нефтедобывающие, жёлтым - новые индустриальные страны. Подпишите их 
названия и их столицы.  Сделайте вывод о размещении этих типов государств по регионам 
мира.  
 

Контрольные вопросы:  
Какие виды государственного строя вы знаете?  Какие отличительные признаки 
республики и монархии вы можете назвать?  Как вы думаете, зависит ли экономика 
страны от её географического положения?  
 

Практическая работа №3 
Тема: Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов 
Цель практической работы: формирование знаний о классификации природных 
ресурсов, развитие умения оценивать ресурсообеспеченность стран (регионов) с помощью 
карт и статистических данных. 
 Требования к выполнению задания на контурной карте: 
 1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты.  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы береговую линию, границы государств.  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 
. 4. При нанесении на контурную карту условных знаков ресурсов, используйте  
Оборудование: 1. Атлас «Экономическая и социальная география стран мира» 10 класс с 
набором контурных карт.  
2. Калькулятор.               
              

Порядок выполнения работы: 
Вариант 1 Задание 1. Нанесите на контурную карту месторождения минеральных 
ресурсов (уголь каменный, бурый; нефть, газ)  
Задание 2. Нанесите на карту пять стран- лидеров по земельным угодьям.  
Задание 3. Рассчитать ресурсообеспеченность по данным таблицы. 
 

ресурсы запасы добыча 
уголь, млн.т.                       16 000 000                                       5 500  
нефть, млн.т                          800 000                                         4 600  
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газ, млрд.м3                         710 000                                            3 250  
железная 
 руда,млн.т 

650000 720 

 
Вариант 2 Задание 1. Укажите, какие из перечисленных ниже стран относятся к странам с 
наибольшей (подчеркните двумя чертами), и наименьшей (одной чертой подчеркнуть) 
обеспеченностью водными ресурсами. Афганистан, Бразилия, Египет, Заир, Канада, 
Кувейт, Туркменистан, Саудовская Аравия, Германия. Обозначить на карте эти страны 
(указать  все реки, озера)  
Задание 2. Укажите, какие из перечисленных ниже стран относятся к странам с 
наибольшей (подчеркните двумя чертами) и наименьшей (подчеркните одной чертой) 
обеспеченностью лесными ресурсами:   Великобритания, Габон, Заир, Конго, Ливия, 
Россия, Сомали, Финляндия, Швеция, Япония. Обозначить на карте эти страны (лесные 
территории) Задание  
3. Дате оценку ресурсообеспеченности стран разных типов и заполнить таблицу  
 

Название страны       Запасы, млрд.т 
Уголь жел. руда 

Нефть, газ 
                 

Добыча, млн. т.   
Уголь жел. руда 

Нефть, газ 
                       

.   
Ресурсообеспеченность 

Уголь жел. руда 
Нефть, газ 

 
 

Китай 
 

   

Индия    
США    

 
Контрольные вопросы: 

 Назовите виды минеральных ресурсов?  Как подсчитывается ресурсообеспеченность 
(формула)?  

 
Практическая работа №4 

Тема: Определение особенностей расселения в различных странах и регионах. 
 

 Цель практической работы: закрепить знания, полученные на лекциях по этой теме; 
формирование умений сравнивать страны по различным показателям: плотность 
населения, типы воспроизводства, по уровню урбанизации, используя различные 
источники информации; закрепить навыки работы с контурной картой.  
 
Требования к выполнению задания на контурной карте: 
 1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты.  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы береговую линию, границы государств.  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно. 
 Оборудование: 1. Атлас «Экономическая и социальная география стран мира» 10 класс с 
набором контурных карт.  
 

Порядок выполнения работы: 



10 
 

Вариант 1.Задание 1. Население свыше 100 млн. человек имеют следующие десять стран 
мира: Индия, Бангладеш, Япония, Китай, Нигерия, Россия, Индонезия, США, Пакистан. 
Расставьте эти страны в порядке уменьшения численности населения.  
Задание 2. На разных языках индоевропейской семьи говорят: англичане, бенгальцы, 
латыши, немцы, персы, румыны, русские, французы, хиндустанцы, шведы. распределите 
их по следующим группам этой языковой семьи: 1. Славянская            2. 
Балтийская        3.Романская        4. Германская        5. Иранская 
 Задание 3. Обозначьте на контурной карте районы с высокой плотностью населения 
(указать плотность).  
 
Вариант 2. Задание  1. Используя возрастно-половые пирамиды, сделать вывод об 
отличии в доле молодых и старших возрастов стран I и II типов воспроизводства 
населения.   
Задание 2.Сравнить доли экономически активного населения, характерные  для развитых 
и развивающихся стран. Сделать вывод о причинах отличия и занятости населения.   
Задание 3. Используя статистические показатели экономически активного населения по 
отдельным группам стран, построить столбчатую диаграмму, наглядно показывающую 
это отличие.  
Задание 4. Сделать сравнительную оценку обеспеченности трудовыми ресурсами в 
таблице, характеризующей численность населения, его естественный прирост, возрастной 
и половой состав, занятость в промышленности и в сельском хозяйстве. 
 
 
Группа стран Численность 

населения 
Естественный 
прирост 

Возрастной 
состав, половой 
состав 

Занятость в 
промышленности 
и с/х 

1     
2     
 

Контрольные вопросы: 
 Какая характеристика присуща воспроизводству 1 типа,  а какая – воспроизводству 2 
типа?  Какие страны относятся к 1 и 2 типам воспроизводства?  Что называют «утечкой 
мозгов»?  Что такое «демографическая политика»? 
 

Практическая работа №4.1  
«Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира» 
Цель: Работа над формированием понятия «демографическая политика», формирование 
умения выявлять аспекты демографической политики для стран с разным типом 
воспроизводства населения. 
Оборудование: учебник географии, интернет-ресурсы. 
Ход работы: Используя материал учебника, заполните таблицу: 

 
Критерии Страны первого типа 

воспроизводства 
населения 

Страны второго типа 
воспроизводства населения 

Название стран   
Характерные черты естественного движения 
населения 

  

Примеры стран (по пять)   
Цель демографической политики   
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Мероприятия, проводимые государством в 
рамках демографической политики 

  

 
Вывод: В чем заключаются особенности демографической политики в странах с 
различным типом воспроизводства населения? 
Контрольные вопросы: 
1. Демографическая политика – это? 
2. ИЧР – это показатель? 
3. Урбанизация -это? 
4. Субурбанизация- это? 
5. Ложная урбанизация? 
6. Трудовые ресурсы- это? 
7. Экономически активное население – это? 

 
Практическая работа №5  

«Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира» 
Цель: научиться определять основные направления международной торговли. Развивать 
умение анализировать международную специализацию стран и регионов мира.  
Оборудование: Учебник географии, карты атласа, интернет-ресурсы. 
Ход работы: 

1.На основе текста учебника, таблиц и рисунков темы 5, карт атласа составьте 
таблицу «Страны - экспортеры промышленной и сельскохозяйственной продукции».  

 
№ 
п/п 

Страна, 
регион 
мира 

Промышленная 
продукция 

Производство, 
млн.т. 

Страна, 
регион мира 

Сельскохозяйс
твенная 

продукция  

Производство, 
млн.т. 

1.        

2.        

3.        

Вывод: перечислите факторы, определяющие международную специализацию стран и 
регионов мира. 
 

 
Практическая работа № 6 

 Тема: Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 
крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

 
Цель работы: развитие умений давать экономико-географическую характеристику 
страны, используя различные источники географической информации. Выделить общие и 
отличительные черты двух-трех стран (по выбору). Если выбирается для характеристики 
одна страна,  нужно используя наиболее подробный план, написать по выбранной стране 
реферат. 
Оборудование: 1. Атлас «Экономическая и социальная география стран мира» 10 класс с 
набором контурных карт.  
 

Требования к выполнению задания на контурной карте: 
Экономико-географическое положение страны характеризуется более детально, а по 
остальным пунктам плана дается лишь краткая оценка, приводятся необходимые 
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статистические показатели, цифры и факты, характеризующие демографическое 
положение страны, уровень социально-экономического развития. 

Порядок выполнения работы: 
План характеристики страны. 

1.Название страны и состав территории.   
2.Экономико-географическое и политико-географическое положение 
3. Влияние ЭГП на развитие страны. Изменение географического положения страны во 
времени.  
4 .Особенности населения. Демографическая политика.  
 5.Природные ресурсы и их использование. Оценка природно-ресурсного потенциала для 
развития промышленности и сельского хозяйства.   
6.Общая характеристика хозяйства. Причины, влияющие на темпы хозяйственного 
развития.  География основных промышленных комплексов и отраслей.   
7.Специализация сельскохозяйственного производства.   
8.Развитие транспортного комплекса.   
9.Социально-экономическое развитие районов внутри страны. Причины, 
обусловливающие неравномерность в социально-экономическом развитии отдельных 
районов страны.  Выравнивание уровней экономического развития.  
10. Внешние экономические связи. Экспорт. Импорт.  
 

Практическая работа №6.1  
«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства» 
Цели: Развитие умений комплексного использования материала учебника, 

справочных и статистических материалов с целью определения между размещением 
населения, хозяйства, природными условиями разных территорий. Установить и 
объяснить взаимосвязи между природно - ресурсным потенциалом различных территорий 
Австралии и размещением населения и хозяйства.  

Оборудование: Учебник, карты атласа 
Ход работы:  
1. Используя текст учебника, атлас, знания, полученные при изучении курса 

школьной программы и дополнительную литературу: 
назовите особенности природных условий (рельефа и климата), влияющих на 

жизнь, быт и деятельность человека, и развитие хозяйства региона; 
перечислите природные ресурсы, которыми обеспечен данный регион; 
опишите особенности размещения, состава, городского и сельского населения, 

трудовых ресурсов, жизни и деятельности населения региона, назовите крупнейшие 
города региона; 

назовите отрасли промышленной и сельскохозяйственной специализации региона; 
охарактеризуйте развитие транспорта и туризма в регионе. 
2. Заполните таблицу. 

Географиче
ский район 

Географическо
е положение, 
особенности 
природных 

условий 

Размещение 
населения, 
крупные 
города 

Специализация 
промышленност

и 

Специализаци
я сельского 
хозяйства 

Развитие 
транспорта 

Развитие 
туризма 

Восточная 
часть       

Западная 
часть       
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3. На контурной карте обозначьте географические объекты, полезные ископаемые, 
крупные города, направление экспорта и импорта. 

Сделайте вывод о влиянии природных условий и природных ресурсов на 
особенности жизни и быта населения и хозяйство региона. 
 

Практическая работа № 7 
«Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли 
товарами России» 
Цель: Развитие умений комплексного использования материала учебника, справочных и 
статистических материалов с целью определения основных направлений международной 
торговли и факторов, определяющих международную специализацию страны. Научиться 
определять роль России в мировом производстве важнейших видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции.  
Ход работы: Используя статистические материалы, карты атласа, интернет-ресурсы 
заполните таблицу «Место отдельных отраслей России в мировом производстве 
промышленной и сельскохозяйственной продукции». 

№ 
п/п 

Отрасли 
промышленности 

Место в мире Торговые 
партнеры 

Отрасли 
сельского 
хозяйства 

Место в 
мире 

Торговые 
партнеры 

1.        

2.        
3.        
4.        
5.        

Сделайте вывод о роли России в мировом производстве важнейших видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции.  
 

 
 

Практическая работа № 8  
«Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества» 
Цель: Развитие умений комплексного использования карт атласа, материала учебника, 
справочных и статистических материалов с целью определения основных регионов с 
неблагоприятной экологической ситуацией и выявления причин появления таких 
регионов. 
Ход работы: Используя карты атласа и учебник, выполните задания: 
1. Перечислите районы добычи минеральных ресурсов и главные промышленные пояса 
США. 
2. Назовите основные районы деградации природной среды в результате деятельности 
человека: под воздействием добывающей промышленности, обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства, танкерного флота, испытаний ядерного оружия и 
аварий на АЭС. 
3. Напишите названия наиболее загрязнённых рек, озёр, каналов и морских акваторий.  
4. Назовите пути решения экологических проблем в США и меры, которые следует 
предпринять правительству США для улучшения экологического состояния страны.  
 
Сделайте вывод о перспективах развития экологической ситуации в США.  
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