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Представленные  учебно–методические  материалы  для  практической  и

самостоятельной  работы  студентов  предназначены  для  выполнения  их  в  рамках

аудиторных и внеаудиторных занятий при освоении следующих разделов и тем: 

Тема 5.1. Функции и задачи преподавания естествознания в современной начальной 

школе 

Тема 5.2.  Методы обучения естествоведению 

Тема 5.3.  Типология уроков обучения естествознанию в начальной школе

Тема 5.4.  Методика проверки и оценки знаний учащихся на уроках естествознания

Тема 5.5.  Система оборудования по естествознанию

Тема 5.6.  Методика работы с картографическими пособиями 

Тема 5.7.  Система классификаций живых организмов 

Тема 5.8.  Низшие растения и грибы

Тема 5.9.  Высшие растения

Основная цель выполнения практических и самостоятельных работ — закрепление,

более глубокое осмысление изучаемого материала.

Все практические работы имеют определенную структуру:

1. Цели и задачи практической и самостоятельной работы.

2. Текст  практической  и  самостоятельной  работы  с  сопровождающими

методическими и теоретическими материалами.

3. Методические  вопросы  для  коллективного  анализа  содержания  каждой

практической работы.

4. Индивидуальные  задания  для  студентов  по  представленной  практической

работе.

5. Критерии оценивания практической и самостоятельной работы.

Данные учебно–методические материалы помогут студентам:

 Анализировать  федеральный  государственный  образовательный  стандарт

начального общего образования  (далее  ФГОС НОО) в  части  требований  к  результатам

предметной области «Окружающий мир»;

 Анализировать  содержание  курса  окружающего  мира  в  разных

образовательных  системах:  в  системе  развивающего  обучения  Л.В.  Занкова,  в  системе

развивающего  обучения  Д.Б.  Эльконина  –  В.В.  Давыдова,  в  системе  развивающего

обучения «Школа 2100», в системе «Начальная школа ХХI века», в системе «Гармония», в

системе «Школа России»;

 Планировать уроки окружающего мира в разных образовательных системах;

 Осуществлять  анализ  уроков  окружающего  мира,  обсуждать  отдельные

уроки в диалоге с сокурсниками.

Материалы  могут  быть  использованы  студентами,  осваивающими  данный  курс

самостоятельно по индивидуальному плану.
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Тема  5.1  Функции  и  задачи  преподавания  естествознания   в  современной
начальной школе

Практическая  работа  №1.  Письменный  анализ  требований  к  предметным

результатам курса «Окружающий мир».

Цель работы:
Провести анализ требований к образовательным результатам курса «Окружающий

мир».

Задание:  прочитайте  текст  из  пособия   Г.С.  Ковалёвой,  О.Б.  Логиновой

«Планируемые  результаты  начального  общего  образования».  Проанализируйте

содержание  основных  разделов  курса  окружающего  мира   и   уровни  достижения

планируемых результатов. Представьте анализ в виде таблицы, оформите собственные

выводы.

Планируемые результаты ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В результате  изучения  курса  «Окружающий мир» выпускники  начальной  школы

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе.

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру

природы  и  культуры.  Знакомство  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных

наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного

опыта,  позволит  сделать  явления  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении.

Выпускники  получат  возможность  осознать  целостность  научной  картины  мира,

свое  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-научного  познания  и

эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и

природой.

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,

начнут  осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и

культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные

нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной

и социальной среде.

Раздел «Человек и природа» Выпускник научится:

• различать  (узнавать)  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой

природы;

• описывать  на  основе  предложенного плана  изученные объекты  и  явления

живой и неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• использовать  естественно-научные  тексты  с  целью  поиска  и  извлечения

познавательной  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных

устных или письменных высказываний;
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• использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,

определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт)  для  поиска

необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений

или выявления 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  с  природой,  находить

примеры влияния  этих отношений  на  природные  объекты,  на  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.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за

ее  сохранение,  соблюдать  правила  экологического  поведения  в  быту  (раздельный  сбор

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;

• пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  и  саморегуляции  своего

самочувствия  для  сохранения  здоровья,  осознанно  выполнять  режим  дня,  правила

рационального питания и личной гигиены;

• выполнять  правила  безопасного  поведения  в  природе,  оказывать  первую

помощь при несложных несчастных случаях.

Раздел «Человек и общество» Выпускник научится:

• различать  государственную  символику  Российской  Федерации;  описывать

достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  Российскую

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)

исторические  события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место  изученных

событий на «ленте времени»;

• используя  дополнительные  источники  информации,  находить  факты,

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

• оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных

группах 

(семья, общество сверстников и т. д.);

• использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной

информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или

письменных высказываний;

• соблюдать  правила  личной  безопасности  и  безопасности  окружающих,

понимать необходимость здорового образа жизни.

Выпускник 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 школы, профессионального

сообщества, страны;

6



• проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в

официальной обстановке школы.

Таблица №1
Раздел «Человек и природа»

Базовый уровень Повышенный уровень

Раздел «Человек и общество»

Базовый уровень Повышенный уровень

Критерии оценивания:
1. Таблица заполнена полностью - 5б.

2. Сделаны выводы, соответствующие содержанию текста - 5б. Итого – 10 б.
Самостоятельная  работа  №1.  Определение  потенциальных  возможностей

заданий для оценивания образовательных результатов учащихся  по окружающему

миру.

Цель работы:
Определить предметные и метапредметные результаты, формируемые с помощью

предложенных заданий.

Задание:  проанализируйте  предложенные  задания  для  оценки  образовательных

результатов  учащихся  по  окружающему  миру.  Определите,  какие  предметные  и

метапредметные  результаты  можно  формировать  с   помощью  их  использования.

Выводы оформите в таблице.

Раздел «Человек и природа»
1. Задание базового уровня

Определи,  каким  деревьям  принадлежат  листья  и  плоды  на  рисунках.  Соедини

стрелками рисунок с названием дерева.

2. Зада

ние 

повышенного уровня

Узнай животное по его описанию и запиши его название.
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Это ласковое, пушистое, грациозное животное было одомашнено древними 

египтянами, считавшими его священным. Хищник по природе, оно питается

ящерицами, мышами, птицами. Это животное —_______________

3. Задание базового уровня

Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной? Отметь ответ галочкой.

 Созревание плодов и семян.

 Приостановка роста и развития.

 Распускание почек, цветение.

 Отмирание надземной части у травянистых растений.

4. Задание повышенного уровня

Выбери  три  свойства,  характерные  для  воздуха.  Отметь  ответы  галочкой.

Прозрачность;   твердость;   белый  цвет;   плохо  проводит  тепло;   не  имеет  запаха;

сжимается при нагревании.

5. Задание базового уровня

Ребята  были  на  экскурсии  в  парке  и  наблюдали  за  распусканием  листьев  на

деревьях.  Сотрудники  парка  проводили  весеннюю  обрезку  деревьев,  и  ребята  собрали

обрезанные веточки.

После экскурсии Ира решила проверить, зависит ли скорость распускания листьев

ясеня от подкормки минеральными удобрениями.

В две одинаковые вазы с водой она поставила по пять веточек ясеня, но в первую

она добавила немного минеральных удобрений. Обе вазы Ира оставила в комнате на столе.

Через три дня появились листочки на ветках в первой вазе, а ещё через три дня и во

второй. Какой вывод могла сделать Ира по результатам своего опыта? 

Отметь ответ галочкой.

 Листья ясеня всегда распускаются в течение трёх дней.

 Чем больше веточек ясеня, тем медленнее они распускаются.

 Скорость распускания листьев ясеня не зависит от подкормки удобрениями.

 При подкормке удобрениями листья ясеня распускаются быстрее.

6. Задание базового уровня

Каждый день  перед  школой  Оксана  смотрит  на  висящий  за  окном термометр  и

говорит родителям о том, какая на улице температура. На рисунке показан вид термометра

в один из дней.

Что  Оксана  должна  была  сказать  родителям  в  этот  день?  Выбери  верное

утверждение. Отметь ответ галочкой.
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 Сегодня оттепель, всего два градуса ниже нуля.

Сегодня хорошая погода, двадцать градусов тепла.

Одевайтесь теплее, на улице двадцать градусов мороза.

На улице сильный мороз, температура ниже сорока градусов

Таблица  №2
№
задания

Предметный результат Метапредметный результат

1. П:

Р:

К:

2. П:

Р:

К:

3. П:

Р:

К:

4. П:

Р:

К:

5. П:

Р:

К:

6. П:

Р:

К:

Критерии оценивания:
1. Верно определены предметные результаты заданий-6 б.
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2. Верно определены метапредметные результаты заданий – 6 б.

Итого – 12 б.
Практическая  работа  №2.   Анализ  программ  по  окружающему  миру  Е.В.

Чудиновой  образовательной системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В.

Давыдова,  А. А. Вахрушева образовательной системы «Школа 2100» и О. Т. 

Поглазовой образовательной системы «Гармония».

Цель работы:
Проанализировать  предложенные  программы  по  окружающему  миру,  заполнить

сравнительную таблицы.

Форма работы: в парах.

Задание №1: познакомьтесь с фрагментом  программы по окружающему миру А.

А. Вахрушева образовательной системы «Школа 2100». Проанализируйте её компоненты.

Представьте анализ программы в форме таблицы.

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и

универсальных  способов  действий,  обеспечивающих  возможность  продолжения

образования  в  основной  школе;  воспитание  умения  учиться –  способности  к

самоорганизации с целью решения учебных задач;  индивидуальный прогресс  в основных

сферах  личностного  развития  –  эмоциональной,  познавательной,  саморегуляции)

реализуются  в  процессе  обучения  всем предметам.  Однако каждый из  них имеет свою

специфику. 

Чтение,  русский  язык  и  математика  создают  фундамент  для  освоения  всех

остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Ядром

рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет

основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по

числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения,

русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний

в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую,

если не большую роль по сравнению с остальными предметами.

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель
курса  окружающего  мира  в  начальной  школе  –  осмысление  личного  опыта  и
приучение детей к рациональному постижению мира. 

Несистематизированные  отрывочные  знания  можно  использовать  лишь  для  той

цели,  для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед

человеком  встаёт  множество  неожиданных,  новых  задач,  к  которым  невозможно

подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система

знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать

приобретаемую  информацию  и  обнаруживать  новые  связи  и  отношения.   Наука  –  это

образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной основе. 

Знакомство с началами наук даёт  ученику  ключ (метод)  к осмыслению личного

опыта,  позволяя  сделать  явления  окружающего  мира  понятными,  знакомыми  и

предсказуемыми.  Предмет  «Окружающий  мир»  создаёт  фундамент  значительной  части

предметов  основной  школы:  физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознанию,

истории.  Это  первый  и  единственный  предмет  в  школе,  рисующий  широкую  палитру

природных  и  общественных  явлений.  В  дальнейшем  этот  материал  будет  изучаться  на

различных  предметах.  Поэтому  именно  в  рамках  данного  предмета  удаётся  решать

проблемы, например, экологического образования и воспитания.

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт

необычайно  широк,  но  в  значительной  степени  виртуален,  то  есть  получен  не  путём

непосредственного  общения  с  окружающим  миром,  а  опосредованно,  через  средства

массовой  информации  и  прежде  всего  телевидение.  Роль  виртуального  опыта  в
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дальнейшем  будет  только  возрастать  за  счёт  широкого  распространения  компьютера,

Интернета. 

Телевидение  не  ориентировано  на  систематическое  детское  образование,  хотя  и

становится  главным  «окном»  в  окружающий  мир.  Поэтому,  не  имея  возможности

противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности

его использовать для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира

школьниками.  Поэтому  роль  предмета  «Окружающий  мир»  весьма  велика  и  возникает

необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы

на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального. 

Осмысление  личного  опыта  важно  ещё  и  потому,  что  вводит  в  мир  ученика

ценностную шкалу, без  которой невозможно формирование никаких целевых установок.

Предмет  «Окружающий  мир»  также  помогает  ученику  в  формировании  личностного

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Знакомство  с  целостной  картиной  мира  и  формирование  оценочного,
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика
средствами  курса  окружающего  мира. Современные  школьники  отличаются  от

сверстников  пятнадцати−двадцатилетней  давности  любознательностью  и  большей

информированностью.  К  сожалению,  эти  знания  детей,  как  правило,  оказываются  не

систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения

включается  всё больше предметов и явлений,  с которыми мы общаемся опосредованно.

Если  в  прежнее  время  маленький  человек  5–9  лет  хорошо  знал  лишь  те  предметы  и

явления,  которые его непосредственно окружали в семье,  во дворе,  в  школе,  то теперь

ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру

и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома

существенно больше, чем об окружающих предметах. 

В  результате  у  различных  школьников  оказываются  разные  знания  и  возникают

разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаёт трудная задача построить

урок  таким  образом,  чтобы,  с  одной  стороны,  ответить  на  все  вопросы  ребят  и

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых

знаний.

Как  же  нужно  учить,  чтобы  достичь  обеих  целей.  Оказывается,  для  этого

существует  один  выход.  Средством  воспитания  и  образования  школьника  начальных

классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл

сообщения  картины  мира  –  при  минимуме  сообщаемых  знаний  сделать  человека

сознательным участником жизни.  Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе

научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника

вопрос  может  быть  легко  найден,  так  как  ребят  с  самых  первых  шагов  изучения

окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в

нём.

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы

на возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать себе отчёта в том, что объёмы

учебников ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения?

Для решения поставленной задачи не годится учебник,  включающий лишь такие

специально  отобранные  вопросы,  которые  могут  быть  доступно  и  без  популяризации

изложены  младшим  школьникам.  Ведь  при  таком  подходе  на  большинство  вопросов,

которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут складываться

целостные представления об окружающем мире. Это в свою очередь не позволит им легко

воспринимать  новую  информацию,  так  как  её  трудно  ассоциировать  с  небольшим

количеством  сложившихся  представлений  и  понятий.  А  значит,  большая  часть

складывающихся у них представлений будет результатом детского мифотворчества.  Эти

представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь.
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Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится

и предлагаемый вашему вниманию интегрированный курс окружающего мира в рамках

Образовательной  системы  «Школа  2100».  Школьников  знакомят  с  широкими

представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий

мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют

лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего

развития  позволяют  ответить  на  большую  часть  возникающих  у  ребят  вопросов.

Изложение  сравнительно  полной  картины  мира  позволит  придать  творческий

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать

новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт.

Как  же  сформировать  у  ребёнка  целостную  картину  мира? Бессмысленно

начинать  пытаться  ему  рассказывать  незнакомые  для  него  вещи.  Он  может

заинтересоваться,  но  не  сможет  соединить  эти новые знания  со  своим опытом (знания

останутся  «островками  без  мостиков»).  Единственный способ  –  ежедневно  и  ежечасно

помогать  ребятам  осмысливать  свой  опыт.  Человек  должен  научиться  понимать

окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих

людей. И пусть не всегда человек будет действовать в соответствии со своими знаниями, но

дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны.  Регулярно объясняя свой

опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно

начинают  возникать  вопросы  (порождаемые  «островками  незнания»),  которые  требуют

уточнения.  Всё  это  способствует  возникновению  привычки  (навыка)  объяснения  и

осмысления своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело,

самостоятельно его осваивая.

При  этом  принципиально  важно  не  останавливаться  на  холодном  рассудочном

анализе  окружающего  мира.  Человек  неотделим  от  тех  переживаний  (эмоций,  чувств,

оценок),  которые он испытывает  по отношению ко всему, что происходит  вокруг  него.

Таким образом, ещё одна наша цель – это помощь ученику в формировании личностного

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой

линии  развития  решаются  задачи  гуманистического,  экологического,  гражданского  и

патриотического  воспитания.  Именно  самостоятельное  определение  учеником  своей

позиции в конечном счёте поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою

жизнь?» в отношениях «человек – природа»,  «человек – общество».  На взгляд авторов,

единственная  стратегия  выживания  человека  во  взаимоотношениях  с  природой  –  это

переход к экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные экосистемы,

а  встраиваться  в  них.  Во  взаимоотношениях  между  людьми  главный  приоритет  –

формирование гражданского самосознания толерантной личности – человека, способного

самостоятельно  определять  свою  позицию,  заинтересованно  и  терпимо  относиться  к

позициям и интересам других людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на

то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира

Деятельностный  подход  –  основной  способ  получения  знаний. Включение

целостной  картины мира,  сопровождающееся  явным расширением  содержания,  требует

существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе.

Традиционно  в  основе  обучения  лежит  усвоение  знаний.  Поэтому  главная  цель

образования  –  «вложить  знания  в  голову  детей».  В  этом  случае  предлагаемое  нами

содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объёмное.  Безусловно,

всю, даже элементарную, картину мира в начальной школе выучить нельзя,  так как это

задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе такую цель. Мы хотим познакомить

ребят  с  картиной  мира  и  научить  их  ею  пользоваться  для  постижения  мира  и

упорядочивания  своего  опыта. Поэтому  процесс  обучения,  по  нашему  глубокому

убеждению,  должен  сводиться  к  выработке  навыка  истолкования  своего  опыта.  Это

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания
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во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации.  Решение

проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом

разнообразные  знания,  которые  могут  запомнить  и  понять  школьники,  не  являются

единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или

поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с

учётом  возраста)  картиной  мира  позже  ребята  не  смогут,  так  как  будут  изучать  мир

раздельно на занятиях по разным предметам.

В  этом  случае  мы  пользуемся  традиционным  для  учебников  «Школы  2100»

принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания,

которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В

то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и

составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким

образом,  учебники  существенно  различаются  по  объёму  того  материала,  которые

ученики могут и должны усвоить.

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход

оказывается наиболее трудно,  так как этому подходу во многом противоречит традиция

преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы

либо  избегались,  либо  однозначно  трактовались.  Попытки  поставить  эти  вопросы  как

проблемы  неизбежно  наталкивались  на  то,  что  у  учеников  для  их  решения

катастрофически  не  хватало  знаний  школьного  курса.  В  результате  изучение  истории

сводилось  к  описанию  событий  и  явлений,  дополняемым  указанием  жёсткой

причинноследственной связи, которая предполагала в ходе обсуждения только однозначное

решение вопроса (в соответствии с версией, господствующей на тот момент в науке). Все

эти обстоятельства крайне затрудняют формирование умения использовать исторический

опыт  в  современной  жизни.  А  ведь  именно  этого  требует  реализация

деятельностноориентированных принципов.

Мы  предлагаем  не  избегать  вопросов-проблем  по  российской  истории  и

современности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в рамках школы вообще и

тем более в 3–4-х классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни,

сам приходит к решению этих проблем. Задача курса –  поставить перед учениками эти

вопросы,  так  как  без  них  целостной  картины  истории  не  существует.  При  попытках

решения этих проблем в начальной школе учителю следует обращать внимание детей на

то,  что для достижения цели требуется  постоянное расширение своих знаний! Цель же

историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик

задумался  над  проблемными  вопросами,  чтобы  по  мере  становления  его  личности  он

постоянно возвращался к попыткам их разрешения.

Таким  образом,  в  целом  у  учеников  должно  развиваться  умение  понимать  и

познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения

учебнопознавательных и жизненных задач.

Любая  дидактика  предполагает  контроль  над  усвоением  знаний,  предметных

умений  и  универсальных  учебных  действий.  Без  знаний,  полученных  школьниками,

эффективность  обучения  будет  равна  нулю.  Ещё  раз  повторим  требования  к  знаниям,

предъявляемые на занятиях по окружающему миру.

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут

пользоваться на практике. Поэтому, прежде всего разнообразные полученные школьниками

знания  должны  позволять  описывать  свои  наблюдения  и  объяснять  ребятам  их

собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны

навыки использования знаний, а не сами знания.

Во-вторых,  важны  и  нужны  прочные  знания,  а  не  выученный  к  данному  уроку

материал.  В  связи  с  этим  мы  предлагаем  оценивать  учащихся  следующими  двумя

способами:
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1. Оценка  усвоения  знаний  и  умений  осуществляется  через  выполнение

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и

итоговых  работах  (1−2  кл.),  в  проверочных  и  контрольных  работах  (3−4  кл.).

Продуктивные  задания  требуют  не  столько  найти  готовый  ответ  в  тексте,  сколько

применить  полученные  знания  к  конкретной  ситуации  для  её  объяснения.  Такого  рода

использование  знаний  приводит  к  построению  человеком адекватной  действительности

целостной  картины  понятного  для  него  мира.  Школьник,  полностью  выполнивший

самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит

все  необходимые  в  курсе  знания.  При  этом он  не  столько будет  помнить  определение

понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно,

что  такого  рода  задания  может  во  множестве  придумать  и  добавить  учитель.  Но  они

должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего,  требовать творчески

применять  знания)  и  желательно  быть  связанными  с  какой-либо  практической

деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы

объём  заданий  учитель  определял  исходя  из  уровня  знаний  своих  учеников.  В  любом

случае  нет  необходимости  выполнять  все  задания  в  учебниках  и  рабочих  тетрадях

(принцип минимакса). 

2. Оценка  усвоения  знаний  и  умений  осуществляется  через  постоянное

повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед

началом  изучения  нового  материала  мы  предлагаем  учителю  проводить  блицопрос

важнейших  понятий  курса  и  их  взаимосвязей,  которые  необходимо  вспомнить  для

правильного понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют

необходимый  для  решения  возникшей  проблемы  перечень  знаний.  Во  всех  учебниках,

начиная  со  2-го  класса,  в  начале  каждого  урока  помещены  вопросы  для  актуализации

знаний.

Преимущества  такой  проверки  знаний  и  умений  состоят  в  том,  что  учитель

оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда

никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя

обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать

человеку, если он хочет что-либо узнать.

Важную  роль  в  проведении  контроля  имеют  тетради  для  самостоятельных  и

итоговых работ (1−2 кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (3−4 кл.).

Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня

в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике

и  рабочей  тетради  –  самые  трудные.  Они  включают,  в  соответствии  с  принципом

минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны

усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При этом задания

разного  уровня  сложности  не  отмечены.  В  отличие  от  этого  в  самостоятельных

(проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная со 2-го класса, отмечен уровень

сложности  (необходимый,  программный  или  максимальный),  который  могут

самостоятельно  выбирать  ученики.  При  этом  акцент  самостоятельных  (проверочных)

работ  сделан  на  обязательном  минимуме  и  самых  важнейших  положениях  максимума

(минимакс).  А  материал  итоговых  (контрольных)  работ  целиком  сориентирован  на

обязательном минимуме знаний. 

Таким  образом,  каждый  ученик  должен  усвоить  каждую  тему,  выполнив

определённый объём заданий в  учебнике и рабочей  тетради,  справившись с  заданиями

самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки и

отметки  за  задания  самостоятельных  (проверочных),  итоговых  (контрольных)  работ

являются  своеобразным  зачётом  по  изученной  теме.  Каждая  тема  у  каждого  ученика

должна быть зачтена,  однако срок получения зачёта  не должен быть жёстко ограничен

(например,  ученики  должны сдать  все  темы до  конца  четверти).  Это учит  школьников
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планировать  свои  действия.  Но  видеть  результаты  своей  работы  школьники  должны

постоянно, эту роль могут играть: 

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с

помощью  учителя)  выставляет  свои  отметки  за  разные  задания,  демонстрирующие

развитие соответствующих умений. Например (2 кл.), отметка за задание: «Какое вещество

придаёт  твёрдость  и  упругость  этим  предметам?  (нарисованы  мяч,  надувной  круг,

надувной  матрас)»  ставится  в  графу  умения  «объяснять  отличия  твёрдых,  жидких  и

газообразных веществ»; 

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы

или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не

только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по

улучшению, устранению возможных недостатков). 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

Таблица №3
ФИО автора,

название курса
Состав УМК Цели и задачи

изучения курса
Принципы,
лежащие в

основе 
программы

Разделы
программы

Дополнительный  материал  для  выполнения  задания  можно  получить  на

официальном сайте  образовательной системы «Школа 2100» http  ://  www  .  school  2100.  ru  /   

Критерии оценивания:
1. Таблица заполнена полностью -5б.

2. Содержание соответствует тексту пояснительной записки -5б. Итого – 10 б.
Задание №2: познакомьтесь с фрагментом  программы по окружающему миру О.

Т. Поглазовой образовательной системы «Гармония». Проанализируйте её компоненты.

Представьте анализ программы в форме таблицы.

Предметная  область  «Естествознание,  обществознание»  реализуется  средствами

интегрированного  предмета  «Окружающий  мир».  В  содержание  курса  интегрированы

естественнонаучные,  обществоведческие,  исторические  знания  о  человеке,  природе,

обществе,  что  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта

начального общего образования.  Интеграция  в  курсе  основных содержательных  блоков

«Человек  и  природа»,  «Человек  и  общество»,  «Правила  безопасной  жизни»  позволяет

представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с

его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу

курса,  соответствует  фундаментальному  ядру  содержания  данной  предметной  области,

концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  младших  школьников,

требованиям  государственного  стандарта  к  уровню  подготовки  учащихся  начальной

школы.

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают

возможность  систематизировать,  расширять,  углублятьполученные  ранее  (в  семье,  в

дошкольном  учреждении,  из  личного  опыта  взаимодействия  с  природой  и  людьми)

представления о природных и социальных объектах, осмысливатьхарактер взаимодействий

человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп

(семья,  класс,  школа).  Осваиваяправила  безопасного,  экологически  грамотного  и

нравственного поведения в природе и в обществе, младшие школьники осознают важность

здорового  образа  жизни,  уважительного  и  внимательного  отношения  к  окружающим
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людям  (разного  возраста,  разной  национальности,  с  нарушением  здоровья  и  др.),

бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. 

Усвоениеучащимися  элементарных  знаний  о  природе,  человеке,  обществе,  о

важнейших  событиях  в  истории  Отечества  и  освоениеразных  способов  познания

окружающей  действительности  (наблюдение,  эксперимент, измерения,  классификация  и

др.) создают условия для их успешного продолжения образования в основной школе.

Цель  изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников

целостной  картины  природного  и  социокультурного  мира,  экологической  и

культурологической  грамотности,  нравственно-этических  и  безопасных  норм

взаимодействия  с  природой  и  людьми;  воспитание  гармонично  развитой,

духовнонравственной  личности,  любящей  своё  Отечество,  осознающей  свою

принадлежность  к  нему,  уважающей  образ  жизни,  нравы  и  традиции  народов,  его

населяющих;  личности,  стремящейся  активно  участвовать  в  природоохранной,

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными  задачами  образовательного  процесса  при  изучении  курса

«Окружающий мир» являются: социализацияребёнка; развитиепознавательной активности

и самостоятельности  в  получении знаний об окружающем мире,  развитие  личностных,

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий;

формированиеинформационной культуры (знание разных источников информации, умения

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитаниелюбви к

природе  и  своему  Отечеству,  бережного  отношения  ко  всему  живому  на  Земле,

сознательного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  других  людей,  уважения  к

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.

Основной  особенностью  содержания  курса  «Окружающий  мир»  является  его

интегративныйхарактер.  В  едином  курсе  объединяются  знания  о  природе,  человеке,

обществе,  важнейших событиях в  истории  российского государства.  Человек  предстаёт

перед учениками как биосоциальное  существо,  часть живой природы и член общества:

член  семьи,  коллектива  учеников,  сообщества  жителей  родного  края,  гражданин

государства.  Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной

действительности,  что  создаёт  условия  для  формирования  у  учащихся  необходимых

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. 

В  содержание  интегрируются  на  доступном  данному  возрасту  уровне

обществоведческие,  исторические,  физические,  химические,  биологические,

географические,  астрономические,  экологические  знания,  что  позволяет  осуществить

очень  важную  пропедевтическую  роль  курса  для  дальнейшего  изучения  предметов

естественного и гуманитарного циклов в основной школе.

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как

единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого

мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания

соблюдается  и  разумная  дезинтеграция,  выделение  крупных  самостоятельных

содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику возможность глубже и

конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных его структур

(природы,  человека,  общества,  истории  государства),  что  способствует  подготовке

учащихся  к  изучению  в  основной  школе  дифференцированных  курсов.  Таким  блоком,

например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где учащиеся погружаются в

изучение истории своего Отечества, знакомятся с её важнейшими событиями. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности

для  реализации  межпредметных  связей  всех  предметных  линий  начальной  школы.  В

процессе  его  изучения,  расширяя  и  углубляя  представления  об  объектах  и  явлениях

окружающего  мира,  учащиеся  могут  объединять  информацию,  используемую  в  разных
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дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном,

историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. 

Например,  на  уроке  математики  ученики  узнают  способ  отображения  целого  и

составляющих  его  частей  с  помощью  диаграммы  –  на  уроке  окружающего  мира  они

используют диаграмму, с  помощью которой  показывают соотношение  суши и  воды на

земной поверхности. Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики и

окружающего  мира  –  закрепляется  на  уроке  технологии  при  создании  изделий

симметричной  формы.  На уроках  окружающего мира изучаются  сезонные изменения  в

природе – на уроке литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели и

поэты,  на  уроках  музыки  –  композиторы,  на  уроке  изобразительного  искусства  –

художники. 

Тема «Во что веровали наши предки» изучается на уроке окружающего мира – на

уроке  технологии  ученики  делают  обереги,  которые  наши  предки  помещали  на  свою

одежду,  жилища  и  др.  При  отборе  содержания  курса  были  положены  следующие

концептуальные  идеи:  разнообразиеи  красотаобъектов  окружающего  мира,  их

изменчивостьи  её  закономерности,  взаимосвязи  и  взаимозависимости  в  природе  и

обществе. 

Учебный материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит

основой  для  интеграции  в  него  последующих  знаний  и  умений  в  системе  развития,  с

обогащением  новыми  сведениями,  связями  и  зависимостями,  с  изменением  уровня

сложности.  При этом в процессе  «открытия» нового знания осуществляется  переход от

разрозненных  фактов  к  их  системе  согласно  принципам  системности(целостности,

структурности,  взаимозависимости,  иерархичности)  и  спиральной  структуре(каждый

следующий виток расширяет и углубляет знания). Например, первоклассники знакомятся с

разнообразием  растений,  выявляя  их  внешние  признаки,  третьеклассники  наблюдают

изменения,  происходящие  в  жизни  растений  в  связи  со  сменой  сезона,  рассматривают

развитие  растения  от  семени  до  семени,  в  4  классе  они  изучают  способы

приспособляемости  растений  к  природным условиям разных природных зон,  выявляют

значение растений для природы и др. 

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на макроуровне

– государство Россия  (его  прошлое  и  настоящее)  и  микроуровне  –  семья,  родной край

(город, село, область). 

В  соответствии  с  хронологическим  принципом  построения  исторического

содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями,

с выдающимися людьми,  памятниками истории и культуры Древней Руси,  Московского

государства,  Российской империи, СССР, Российской Федерации.  Немало места  уделено

героической борьбе народов нашей страны с внешними врагами:  противостоянию Руси

кочевникам, монгольскому нашествию, крестоносцам, в Отечественной войне 1812 года и

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Согласно  культурологическомуподходу  учащиеся  приобщаются  к  культурному

наследию народов нашей страны,  воплощённому в искусстве,  религиозных верованиях,

фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об

образе  жизни  наших  предков,  их  материальной  культуре  (жилищах,  одежде,  предметах

быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных материалов. При этом

учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые

определяли их отношение к природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя по

материкам и океанам Земли, знакомясь с историей ихоткрытия,  ученики узнают, что на

нашей  планете  есть  много  стран  и  народов  с  разным образом жизни,  есть  памятники

культуры мирового значения,  созданные творчеством многих поколений жителей нашей

планеты. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-
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ориентированныйподход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика

служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения,

но и познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих

качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих

отношений с миромприроды и людьми. 

Процесс образования организуется как процесс становления личности (обретения

себя,  своего  образа),  готовой  к  выполнению  разных  видов  деятельности,  способной

рассуждать, критически мыслить, применять знания при решении учебно-познавательных

и учебно-практических задач. При этом учитываются психофизиологические возможности

младшего школьника,  особенности  восприятия  окружающего мира,  способы мышления

(эмоционально-образное,  рационально-логическое),  его  интересы.  Представление

целостной  картины  мира,  раскрытие  общих  взаимосвязей  её  компонентов,  обучение

разным  способам  познания  мира  развиваетпознавательный  интерес  ученика,  его

интеллектуальные  и  творческие  способности,  эмоционально-эстетическое  восприятие

мира природы и культуры.

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только

основного  материала,  соответствующего  образовательному  минимуму,  но  и

дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему возможность

выбрать собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени

сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс учения

на  разных  уровнях  (репродуктивном,  продуктивном,  креативном),  применять  знания  в

нестандартной ситуации. 

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности,

наглядности,  преемственности,  с  учётом  краеведческого,  экологического,  сезонного

принципов обучения перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и

неживой  природы  в  её  многогранности  и  многообразии.  Они  узнают  о  разнообразии

растений, грибов, животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной

системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных изменениях в природе

и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для

всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их загрязнением, и осознают

необходимость  бережного  отношения  к  окружающей  среде.  Получают  начальные

представления о развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп

животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, от чего зависит его

здоровье. 

Изучение  естественнонаучных,  обществоведческих  и  исторических  понятий

конкретизируется  на примерах природных,  социальных,  исторических объектов родного

края.  Это  помогает  осуществлять  связь  обучения  с  жизнью,  способствует  развитию

наблюдательности,  познавательного  интереса  учащихся,  формированию

эмоциональноэстетических,  нравственно-этических  оценок  наблюдаемой

действительности,  выработке  (соответствующих  содержанию  обучения)  практических

умений и навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, любовь к родному

краю,  бережное  отношение  к  его  природе,  культурному  и  историческому  наследию,

толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям

народов, населяющих родной край. 

Во  многих  разделах  программы  включены  вопросы  краеведения,  предложены

экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для

уроков окружающего мира.  В учебниках  внимание  учащихся  на  этот вид деятельности

обращено специальным значком «изучай родной край». 

С  целью  формирования  экологического  мышленияучебно-познавательная

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления,

запоминания,  овладения  знаниями  и  способами  деятельности,  направляется  на
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многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего мира,

выявление  их  взаимосвязей  и  взаимозависимостей.  При  этом  внимание  учащихся

акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду,

уничтожать историческую память о прошлом Родины и родного края, но может сохранять

красоту  и  многообразие  природы,  беречь  наследие  предков  и  мировой  культуры.  В

результате  формируется  желание  следовать  безопасному,  экологически  грамотному  и

здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания. 

Курс  создаёт  содержательную базу и  для формирования  универсальных учебных

действий:  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных.  В  процессе  изучения

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информациииз разных источников и её

обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и наглядной

формах);  планируют  и  выполняют  небольшие  исследования  по  выявлению  свойств,

причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и социальных

процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности:постановка

задачи,  планирование  действий  по  её  решению,  оценивание  результатов  действий,

формулировка  выводов.  Одновременно  школьники  учатся  сотрудничать  с  учителем  и

одноклассниками,  осуществлять  совместную деятельность  в малых и больших группах,

осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению.

В процессе изучения курса учащиеся ведут наблюденияза природными объектами и

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, выполняют

практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные,

объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные

простые  модели.  При  этом,  учитывая  возрастные  особенности  младших  школьников,

соблюдается  разумный  баланс  эмпирического  и  теоретического  способов  познания

окружающего  мира.  Анализируя  информацию  о  природных  объектах,  выявляя  их

существенные признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной

деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение  и  др.),  осваивают  метод

классификации – один из основных способов упорядочения информации об окружающем

мире.

Большое  внимание  уделяется  выявлению  изменений  в  окружающем  мире,

связанных  с  жизнедеятельностью  человека,  в  процессе  непосредственных  наблюдений

объектов  и явлений природы учащимися  во время экскурсий и прогулок  к памятникам

зодчества  и  современной  архитектуры,  в  парки,  в  музеи.  Обязательны  при  этом

кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии(3 и 4

классы)  для  изучения  объектов  природы  или  творений  человека  в  их  естественных

условиях. 

Система  заданий  для  пошагового  первичного  закрепленияи  итогового  контроля,

представленная  в  рабочих  тетрадях  и  в  тетрадях  тестовых  заданий,  способствует

индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  предоставляет  учащимся  возможность

самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

Формы организации  учебного  процесса  при  реализации  интегрированного  курса

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на

пришкольном участке, в парке, на улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и

экспериментальной  проверки  каких-либо  гипотез;  уроки-путешествия,  уроки-заседания

экологического  совета,  уроки-конференции.  Учебно-познавательная  деятельность

учащихся  на  уроке  может  быть  индивидуальной,  в  парах,  в  проектной  группе  и

фронтальной.  В  целом  содержание,  методы,  средства  и  формы  организации

познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого,

ориентировочного  и  содержательно-операционного,  оценочного  компонентов  ученияи

создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика. 
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Формированию  универсальных  учебных  умений  способствует  и  проектная

деятельностьучащихся,  осуществляемая  в  урочное  и  во  внеурочное  время.  Учащиеся

осуществляют  поиск  информации  из  разных  источников,  учатся  объединять  знания  из

разных  образовательных  областей,  обобщать  их  и  представлять  в  разных  формах

(вербальной и наглядной). Предусмотрено выполнение краеведческих проектов. Участие в

проектной работе способствует самореализации и самовыражению учащихся, развивает их

личностные качества. 

Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы

его  предъявления  лежит  системно-деятельностный  подход,  ориентированный  на

гармоничное  развитие  и  духовно-нравственное  воспитание  младшего  школьника.

Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные учебные

действия  в  ходе  решения  учебно-познавательных,  учебно-практических задач,  обсуждая

проблемы  гармоничного  взаимодействия  человека  и  природы,  человека  и  общества.

Формируется  личность,  действующая  согласно  нравственным  ценностям,  принятым  в

обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции народов, её

населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, желающая беречь культурное и

историческое  наследие  предков;  интеллектуально  развитая  личность,  проявляющая

интерес  к  знаниям,  способная  добывать  их  и  применять  в  учебных  ситуациях  и  в

повседневной  жизни,  владеющая  универсальными  коммуникативными,  регулятивными,

познавательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в основной

школе.

Реализация ФГОСпри изучении младшими школьниками курса «Окружающий мир»

обеспечивается  логикой развёртывания  содержания и его структурой,  представленной в

учебниках;  системно-деятельностным  подходом  к  организации  познавательной

деятельности  учащихся  (она  представлена  в  учебниках  различными  методическими

приёмами);  системой учебных ситуаций,  учебно-познавательных и учебно-практических

задач,  предложенных  в  учебниках,  в  рабочих  тетрадях,  в  тетрадях  тестовых  заданий;

методическими рекомендациями для учителя, в которых даны советы по формированию

предметных  и  универсальных  учебных  умений  при  организации  познавательной

деятельности учащихся. 

Прежде всего курс, представленный в учебниках, нацелен на становление ребёнка

как  личности.  Содержательная  база  курса  направлена  на  формирование

ценностносмысловой  и  нравственно-этической  ориентациимладших  школьников

(осознание  ценности  семьи,  дружбы,  понимание  социальных  ролей,  важности

межличностных  отношений),  гражданской  идентичности  и  воспитание  патриотических

чувств  к своей Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества – Российской

Федерации),  исторической  памяти(уважения  к  прошлому  своих  предков,  желание

сохранять  культурное  и  историческое  наследие).  Личности,  стремящейся  вести  себя

культурно, экологически грамотно, безопаснов социальной (со сверстниками, взрослыми, в

общественных  местах)  и  природной  среде;  осознающей  личную  ответственностьза

здоровье  –  своё  и  окружающих,  уважительно  и  заботливо  относящейся  к  людям  с

нарушениями здоровья. 

Формирование  универсальных  личностных  действий  осуществляется  разными

методическими приёмами: через название темы, ориентирующей ученика на значимость

изучаемого материала лично для него («Твои первые уроки», «Твоя семья», «Твоя Родина»,

«Твоё здоровье», «Твои друзья» и др.); черезпогружение ученика в различные социальные,

межличностные, экологические (и другие) ситуации, разрешая которые ему предлагается

высказать личное мнение по изучаемой проблеме («Как ты думаешь ... ?», «Согласен ли ты

с мнением ... ?», «Оцени, как вели себя дети…», «Оцени поступки…», «Как ты поступаешь

в таких случаях?» и т. п.). 
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Развитие  познавательных  интересов,  положительного  отношения  к  учению,

осознания  своих  способностей  и  желание  их  развивать  формируется  по-разному:  через

включение  в  содержание  учебников  дополнительных  материалов,  не  входящих  в

образовательный минимум; через задания разного уровня сложности, – репродуктивного,

продуктивного  и  креативного  (задания  более  сложного  уровня  помечены  специальным

значком); через предоставление возможности выбора учеником своей траектории учения,

что  отражено  в  формулировках  заданий  («Можешь  ли  объяснить…»,  «Если  хочешь,

выполни творческую работу…», «Выбери три задания из тестовой работы...», «Придумай

задание для одноклассников…», «Выбери объект для наблюдения, исследования, вариант

презентации своего сообщения одноклассникам, учёного, от имени которого…» и др.). 

Развитие эмоционально-образного мышления, эстетического восприятияприроды и

объектов  культуры  осуществляется  через  содержание  соответствующих  тем («Творения

людей вокруг тебя», «Красота природная и рукотворная», «Путешествие по залам музеев»,

«Природные  явления»  и  др.)  и  систему  заданий,  которые  нацеливают  учащихся  на

наблюдение прекрасного в окружающем их мире. 

В  учебнике  предлагаются  стихотворения,  репродукции  картин,  фотографии,  по

которым  учащиеся  узнают,  как  восхищаются  красотой  природы  поэты,  художники,

фотографы и другие деятели культуры, а учащимся предоставляется возможность создать

свои  творческие  работы,  отражающие  их  собственное  восприятие  окружающей

действительности (соответственно изучаемому материалу). 

Формированию  регулятивных  учебных  действий  (умению  организовать  свою

деятельность по решению учебно-познавательных задач), осознаниюграниц собственных

знаний  и  умений,  пониманиюперспективы  дальнейшей  учебной  работы,  определению

целей и задач на усвоение новых знаний,  оцениванию правильности выполнения своих

действий,  внесениюнеобходимых  коррективспособствуют  различные  методические

приёмы. 

Особое  внимание  уделяется  развитию  способности  к  постановке  (принятию)

учеником  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  ставятся  в

учебнике перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением

заданий, перед проверкойзнаний и умений в рабочей и тестовой тетрадях. Помощь ученику

в осознании цели учебной деятельности оказывается  словесно,  графически,  с помощью

иллюстраций,  а  также  специальными  рамками,  обозначенными  условными  знаками

(«вспоминаем  изученное  ранее»,  «узнаём  новое»,  «наблюдаем,  размышляем»  и  др.).

Планирование  учебных(исследовательских)  действийученик  осваивает,  наблюдая

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или

в домашних условиях,  участвуя в  проектной работе  (в  учебнике предложены варианты

проектных  работ,  исследований,  подсказки  к  их  планированию  и  презентации).

Способность к контролю, самоконтролю и коррекцииформируется при подведении итогов

урока (проверить правильность своих рассуждений, выводов, сверить своё предположение

учащиеся  могут,  воспользовавшись  содержанием  «копилки  знаний»),  при  выполнении

заданий  в  рабочих  и  тестовых  тетрадях,  в  которых  дана  установка  на  этот  вид

деятельности («Проверь, научилсяли ты пользоваться схемами», «Проверь, умеешь ли ты

Различать водоёмы, их части и знаешь ли ты правила безопасного поведения на воде», 

«Проверь  свои  знания  о  формах  суши,  видах  водоёмов  и  умения

пользоватьсягеографической  картой»,  «Проверь,  хорошо  ли  ты  запомнил  основные

события из истории своего Отечества», «Оцени свою работу соответствующим значком»,

«Подумай, что тебе нужно повторить, чтобы справиться со всеми заданиями» и др.). 

При  изучении  курса  у  младших  школьников  развиваются  следующие

познавательныеспособности:   извлекать  информацию,  представленную  в  разной  форме

(вербальной,  иллюстративной,схематической,  табличной,  условно-знаковой  и  др.)  и  в

разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.);
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сравнивать,  классифицировать  природные  объекты  на  основе  их  внешних  признаков,

характерных свойств;  устанавливатьпричинно-следственные связи и зависимости  между

живой  и  неживой  природой,  социальными  и  природными  объектами,  прошлыми  и

настоящими событиями и др.;  пользоваться  готовыми моделями для изучения строения

природных  объектов,  объяснения  причин  природных  явлений,  последовательности  их

протекания и моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные

наблюдения  и  опыты,  ставя  задачу,подбирая  лабораторное  оборудование  и  материалы,

проговаривая  ход  работы,  описывая  наблюдения  во  время  опыта,  делая  выводы  по

результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. 

Для  развития  коммуникативныхспособностей  в  учебнике  предложены  задания,

выполняя  которые  ученик  получает  возможность  обогащать  опыт  общенияс

одноклассниками,  в  семье,  с  другими  людьми,  вступать  в  учебное  сотрудничествос

учителем  и  одноклассниками,  осуществлять  совместную  деятельность,  осваивая

различные  способы  взаимной  помощи  партнёру  по  общению.  Приглашение  к

сотрудничеству  обозначено  специальными  значками  («работаем  в  паре»,  «вместе  со

взрослыми»,  «в  группе»)  и  соответствующими  словами  («обсудите»,  «предположите»,

«оцените»,  «выполните»),  которые  нацеливают  учащихся  на  достижение  результата

именно через общение и сотрудничество друг с другом или с группой ребят («разыграйте

сценки приветствия, прощания…», «составьте сообщение от имени…», «обсудите, какие

события...» и др.). 

Таким образом, учитель сможет организовать учебный процесс по формированию у

учащихся  не  только  предметных  знаний  и  умений,  но  и  личностных,  регулятивных,

познавательных и коммуникативных универсальных действий, а ученик сможет осознать

процесс учения, освоить комплекс предметных и метапредметных умений (соответственно

возрасту 6,5–11 лет) для успешного продолжения учёбы в основной школе. 

Таблица №4
ФИО автора,

название курса
Состав УМК Цели и задачи

изучения курса
Принципы,
лежащие в

основе 
программы

Разделы
программы

Дополнительный  материал  для  выполнения  задания  можно  получить  на

официальном сайте  образовательной системы «Гармония»http  ://  www  .  umk  -  garmoniya  .  ru  /  

Критерии оценивания:
1. Таблица заполнена полностью – 5б.

2. Содержание соответствует тексту пояснительной записки – 5б. Итого – 10 б.
Задание № 3: познакомьтесь с фрагментом  программы по окружающему миру Е.

В. Чудиновой образовательной системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В.

Давыдова.Проанализируйте  её  компоненты.  Представьте  анализ  программы  в  форме

таблицы.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный

характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические)

знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные

способы  взаимодействия  с  окружающим  социальным  миром.   Вторая  особенность,

отличающая   «Окружающий  мир»  от  других  предметных  курсов  начальной  школы,

состоит  в  том,  что  «Окружающий  мир»  решает  задачи  формирования  мышления  и

сознания  в  условиях  взаимодействия  ребенка  с  «сопротивляющимся»  объектом   —

природными  и  социальными  явлениями.  Это  дает  возможность  ребенку  проверять  на
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практике  свои  предположения  об  устройстве  и  характере  природных  и  социальных

явлений, что и определяет успешность становления у него основ научного мышления.

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова 

представляет собой полноценный образовательный   концентр, в рамках которого 

учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм научного сознания.
Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются формирование 

основ научного мышления ребенка в области природы и социума, формирование 

целостной картины мира и осознание места человека в мире, получение опыта 
продуктивного содержательного общения с людьми, как представителями общества, и 

опыта взаимодействия с Природой.

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:

• осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране,

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании

участвовать в общих делах и событиях;

• осознание  и  принятие  базовых  человеческих  ценностей,  первоначальных

нравственных  представлений  (толерантность,  взаимопомощь,  уважительное

отношение  к  культуре  и  истории  своего  и  других  народов,  ценность

человеческой  жизни  и  жизни  других  живых  существ  Земли  и  т.д.),  культура

поведения  и  взаимоотношений  со  взрослыми  и  сверстниками  в  сообществах

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);

• установка  на  безопасный  здоровый  образ  жизни  (физическая  культура,

закливание, безопасное поведение на природе и в общественных местах).

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:

• способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность;

• способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных

задач,  работать  с  информацией,  представленной  в  разнообразных  знаковых

формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.)

• способность  использовать  знаково-символические  средства  представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  работать с

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;

• способность  описывать  и характеризовать  факты и явления природного мира,

события  культуры,  результаты  своей  исследовательской  и  практической

деятельности, создавая разнообразные информационные тексты.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:

• реконструкция  общекультурной  картины  природного  и  социального  мира

(природных и социальных объектов  и  явлений  в  их взаимосвязях),  которая  в
курсах  основной  школы  выступит  как  материал,  подлежащий  рефлексивной

переработке и дифференциации;

• опыт  применения  этих  представлений  для  решения  несложных  практических

задач;

• освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в частности,

средств и способов представления  материальных  объектов через совокупность

их  признаков  и  свойств;  репрезентации  пространственных  отношений,

процессов  и  зависимостей;  прямого  и  косвенного  измерения  параметров

объектов  и  процессов;  упорядочения,  группировки  и  выразительного

предъявления  фактических  данных;  первичного  анализа  причинных  связей

процессов).
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Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения

происходит  формирование  элементарной  эрудиции  ребенка,  его  общей  культуры;

закладываются основы экологической и культурологической грамотности.

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения

ребенка,  такие,  как  способность  наблюдать,  анализировать,  выделять  существенное,

схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать

и проверять гипотезы,  творчески подходить к проблемной ситуации,  представлять свои

наблюдения и выводы в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие,

как:  устанавливать  временные  и  причинно-следственные  связи  между  процессами,

фиксировать  результаты  наблюдений  и  экспериментов,  ориентироваться  на  местности,

ориентироваться  в  ходе  событий  своей  жизни  и  жизни  окружающих,  осознавать  ход

природных и социальных процессов и т.д.

Базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и

освоения научного метода получения ответов на вопросы об окружающем мире.

Основной  учебной  задачей  курса  является  открытие  эксперимента  как  способа

практической  проверки  выдвинутых  предположений.  Решение  детьми  серии  частных

учебных  задач,  открывающих  способы  косвенного  измерения,  способы  представления

результатов  исследования,  построения  объяснительной  гипотезы  как  модели  и  пр.,

позволяет  развить  и  конкретизировать  простейшее  экспериментирование.  Открытие  и

освоение  этих  способов  действия  возможно  на  разнообразном  материале  из  области

биологии, геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и других естественных

и социальных наук.

Исходя из этого  тематическое содержание подбиралось так, чтобы:

• на  первых  этапах  работы  дети  имели  дело  с  наиболее  чувственно  богатым

материалом,  позволяющим  расширить  опыт  их  ощущений  и  практических

действий;

• у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной

картине (мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно развивается);

• знакомство  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук

происходило гармонично, в единой логике познавательного движения.

Материал  и  форма  конкретных  заданий  подобраны  с  учетом  возрастных

особенностей  детей.  Задания  содержат  элементы  конструирования,  рисования,

практических действий и игр. Обращается особое внимание на проведение практических

работ  и  экскурсий,  с  одной  стороны,  и  формирование  умения  работать  с  текстами  и

информацией — с другой.

Важнейшей  линией  курса  является  линия  развития  оценочной  самостоятельности

учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное,

критериально  и  содержательно  оценивать  процесс  и  результат  собственной  учебной

работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения.

Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий  мир»  определены

стандартом  начального  общего  образования  второго  поколения  и  представлены  в

примерной программе содержательными блоками (предметными линиями) «Природные и

искусственные объекты  как  совокупности  признаков  и  свойств»,  «Человек  в

пространстве», «Человек во времени».

Таблица №5
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ФИО автора,
название курса

Состав УМК Цели и задачи
изучения курса

Принципы,
лежащие в

основе 
программы

Разделы
программы

Дополнительный  материал  для  выполнения  задания  можно  получить  на

официальном сайте  образовательной системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина -

В. В. Давыдова http  ://  www  .  vita  -  press  .  ru  /293.  html  

Критерии оценивания:
1. Таблица заполнена полностью -  5б.

2. Содержание соответствует тексту пояснительной записки – 5б. Итого – 10 б.
Практическая  работа  №3.  Анализ  программ   по  окружающему  миру  А.  А.

Плешакова  образовательной  системы  «Школа  России»,   Н.  Ф.  Виноградовой

образовательной  системы  «Начальная  школа  ХХI века»,  Н.  Я.  Дмитриевой

образовательной системы развивающего обучения Л.В. Занкова.

Цель работы:
Проанализировать пояснительные  записки предложенных  программ  по

окружающему миру, заполнить сравнительную таблицу.

Задание №1: познакомьтесь с фрагментом  программы по окружающему миру А.

А.  Плешакова  образовательной  системы  «Школа  России».  Проанализируйте  её

компоненты. Представьте анализ программы в форме таблицы.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение

следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места  в нём человека на

основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными  задачами  реализации  содержания  курса  являются:

1) формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,

региону,  в  котором  проживают  дети,  к  России,  её  природе  и  культуре,  истории  и

современной жизни;

2) осознание  ребёнком ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего

мира, своего места в нём;

3) формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

4) формирование  психологической культуры и компетенции  для обеспечения

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика  курса  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко

выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  природоведческие,

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в

его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии
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с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное,

так и социальное благополучие. 

Курс  «Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую  панораму  природных  и

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики,

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  интеграции  естественно-научных  и

социально-гуманитарных  знаний  могут  быть  успешно,  в  полном  соответствии  с

возрастными  особенностями  младшего  школьника  решены  задачи  экологического

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей,

идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на  этнокультурное

многообразие  и  общекультурное  единство  российского  общества  как  важнейшее

национальное  достояние  России.  Таким образом,  курс  создаёт  прочный фундамент  для

изучения  значительной  части  предметов  основной  школы  и  для  дальнейшего  развития

личности.

Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребёнка  знания,  накопленные

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения

мира  ценностную  шкалу,  без  которой  невозможно  формирование  позитивных  целевых

установок  подрастающего  поколения.  Курс  «Окружающий  мир»  помогает  ученику  в

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных,

компетентных  граждан,  способных  оценивать  своё  место  в  окружающем  мире  и

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля/

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают

основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся

осмысливать  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на

многообразном материале  природы и культуры  родного края.  Курс  обладает  широкими

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и

культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей  —  умений

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире

природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит  учащимся  освоить

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной

школы  значительную  роль  в  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  личности,

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии

с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на

уроках  чтения,  русского  языка  и  математики,  музыки  и  изобразительного  искусства,

технологии  и  физической  культуры,  совместно  с  ними  приучая  детей  к  рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Для  реализации  рабочей  программы  используется  УМК  «Школа  России»,
включающий:

Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса. – М.: Просвещение, 2011.

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику для 1-4 класса.  – М.: Просвещение ,

2011. Плешаков А.А. От земли до неба:  Атлас-определитель. – М.: Просвещение , 2011

Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2011

Электронное приложение к учебнику.
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Логика  изложения  и  содержание  авторской  программы  полностью  соответствует

требованиям  Федерального  компонента  государственного  стандарта  начального  общего

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих

ведущих идей:

1)идея многообразия мира; 2) идея целостности мира; 3) идея уважения к миру.

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит

проблемнопоисковый  подход,  обеспечивающий  «открытие»  детьми  нового  знания  и

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих

единую  информационно-образовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира.

Для  успешного  решения  задач курса  важны экскурсии  и  учебные  прогулки,  встречи  с

людьми  различных  профессий,  организация  посильной  практической  деятельности  по

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе,  но и на

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена

в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к

которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного

для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование  экологических  связей  с  помощью  графических  и

динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая  деятельность,  включающая  анализ  собственного

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку

соответствующих  норм  и  правил,  которая  осуществляется  с  помощью  специально

разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный  курс  «Окружающий  мир»  занимает  особое  место  среди  учебных

предметов  начальной  школы.  Образно  говоря,  это  то,  что  «всегда  с  тобой»,  поскольку

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается

постоянно  в  школе  и  за  её  стенами.  Сам  учебный  курс  является  своего  рода

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,

начатая  на  уроках,  продолжалась  в  той  или  иной  форме  и  после  их  окончания,  во

внеурочной  деятельности.  Учителю  следует  также  стремиться  к  тому, чтобы  родители

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные

инициативы,  пробуждаемые  на  уроках.  Это  могут  быть  и  конкретные  задания  для

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Таблица № 6
ФИО автора,

название курса
Состав УМК Цели и задачи

изучения курса
Принципы,
лежащие в

основе 
программы

Разделы
программы
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Дополнительный  материал  для  выполнения  задания  можно  получить  на

официальном  сайте  образовательной  системы  «Школа  России»  http  ://  school  -  

russia  .  prosv  .  ru  /  info  .  aspx  ?  ob  _  no  =15415  

Критерии оценивания:
1. Таблица заполнена полностью – 5б.

2. Содержание соответствует тексту пояснительной записки – 5б. Итого – 10 б.
Задание №2: познакомьтесь с фрагментом  программы по окружающему миру Н.

Ф.  Виноградовой  образовательной  системы  «Начальная  школа  ХХI века».

Проанализируйте её компоненты. Представьте анализ программы в форме таблицы.

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании

целостного взгляда  на окружающую социальную и природную среду, место человека в

ней,  его  биологическую  и  социальную  сущность.  Особенностью  программы  является

включение  знаний,  которые  способствуют  познанию  самого  себя,  расширяют

представления о психической природе человека.

   Основная  цель предмета  –  формирование  социального  опыта  школьника,

осознание  элементарного  взаимодействия  в  системе  «человек  –  природа  –  общество),

воспитание  правильного  отношения  к  среде  обитания  и  правил  поведения  в  ней;

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей.

   «Окружающий мир» -  предмет  интегрированный.  При его изучении младший

школьник:

• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной

жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек – природа – общество»;

• осознаёт  необходимость  выполнения  правил  поведения,  сущность

нравственно – этических установок; получает начальные навыки экологической культуры;

• подходит  к  пониманию себя как индивидуальности  своих  способностей  и

возможностей, осознаёт возможность изменять себя, понимает важность здорового образа

жизни;

• подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе.

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности

изучения  окружающего  мира  не  только  для  дальнейшего  успешного  обучения,  но  для

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников.

Эта  позиция  зафиксирована  и  в  стандарте  второго поколения,  где  цели  изучения  этого

предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой

предметной  области  состоит  в  формировании  целостного  взгляда  на  окружающую

социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя,

своего «Я». 

   В основе построения курса лежат следующие принципы:

1. Принцип  интеграции –  соотношение  между  естественнонаучными

знаниями  и  знаниями,  отражающими  различные  виды  человеческой  деятельности  и

системы общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум

причинам: во – первых, она даёт возможность учесть одну из важнейших психологических

особенностей  младшего  школьника  –  целостность,  нерасчленённость  восприятия

окружающего  мира,  а  во  –  вторых,  обеспечивает  познание  отдельных  сторон

действительности в их взаимосвязи, так как её отсутствие рождает « болезнь блуждения от

одного к другому и интеллектуальную бестолковость».

2. Педацентрический  принцип  определяет  отбор  наиболее  актуальных  для

ребёнка  этого  возраста  знаний,  необходимых  для  его  индивидуального  и  личностного

развития,  а  также  последующего  успешного  обучения;  предоставление  каждому

школьнику  возможности  удовлетворить  свои  познавательные  интересы,  проявить  свои

склонности и таланты.
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3. Культурологический  принцип  понимается  как  обеспечение  широкого

эрудиционного  фона  обучения,  что  даёт  возможность  развивать  общую  культуру

школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе

уделяется  общекультурным  сведениям  –  о  творческой  деятельности  людей,  научных

открытиях, литературе, архитектуре, искусстве, великих учёных, деятелях искусства.

4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной

значимостью  решения  задачи  экологического   образования  младшего  школьника  при

ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у

школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать

свои действия с установленными нормами поведения в окружающей среде.

5. Принцип  поступательности  обеспечивает  постепенность,

последовательность,  перспективность  обучения,  возможность  успешного  изучения

соответствующих естественнонаучных  и гуманитарных предметов в среднем звене школы.

6. Краеведческий принцип  обязывает  учителя  при  изучении  природы  и

общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на

природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музей. 

Всё  это  обеспечивает  накопление  чувственного  опыта  и  облегчает  осознание

учебного материала.

Таблица №7
ФИО автора,

название курса
Состав УМК Цели и задачи

изучения курса
Принципы,
лежащие в

основе 
программы

Разделы
программы

Дополнительный  материал  для  выполнения  задания  можно  получить  на

официальном сайте  образовательной системы «Начальная школа ХХI века» 

http  ://  schoolguide  .  ru  /  index  .  php  /  progs  /21  vek  -2011.  html  

Критерии оценивания:
1. Таблица заполнена полностью – 5б.

2. Содержание соответствует тексту пояснительной записки – 5б. Итого – 10 б.
Задание №3: познакомьтесь с фрагментом   программы по окружающему миру Н.

Я. Дмитриевой образовательной системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Проанализируйте  её  компоненты.  Представьте  анализ  программы  в  форме

таблицы.

Учебный предмет «Окружающий мир рассматривается как фундамент для изучения

значительной  части  дисциплин  основной  школы:  физики,  химии,  биологии,  географии,

обществознания,  истории.  Это  единственный  предмет  в  школе,  рисующий  широкую

панораму  природных  и  общественных  явлений  в  качестве  компонентов  единого  мира.

Такое  понимание  роли  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  изначально  заложено  в

программу и учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.

Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно

воспитание у детей младшего школьного возраста качеств человека, гражданина, патриота.

Эти  знания,  по  его  мнению,  содействуют  широкому  охвату  явлений  мира  в  его

многообразии, они учат воспринимать факты и явления окружающего мира во времени и

пространстве.

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека

и  человеческого  общества,  знаний  человека  об  окружающем  мире  в  их  единстве  и

взаимопроникновении.  По  мере  продвижения  от  класса  к  классу  обучающиеся
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обогащаются новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания,

добытыми человеком на  каждом этапе его исторического развития.

Основу  интегрированного  курса  согласно  требованиям  ФГОС  НОО  составляют

содержательные  блоки  «Естествознание»  (Человек  и  природа)  и  «Обществознание»

(Человек  и  общество).  Привязывание  явлений  и  событий  к  базовым  философским

понятиям:  ко  времени  (исторический  блок)  и  пространству  (географический  блок)  –

служит упорядочиванию широкого и разнообразного содержания интегрированного курса.

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть

сейчас,  невозможно не только без  естественннаучных и исторических знаний,  но и без

получения опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями

общества. Так создаются условия для социализации ребенка, приобщения его к ценностям

гражданского общества, становления активной и ответственной гражданской позиции, для

воспитания у него экологической культуры, заботливого отношения к природе.

Организация  активной  учебной  деятельности  школьников  является  главным

условием  освоения  предлагаемой  программы  курса  «Окружающий  мир»  в  системе

развивающего  обучения  Л.В.  Занкова.  Только собственная  деятельность  может  вызвать

эмоциональноценностное  отношение  к  изучаемым  событиям,  фактам,  явлениям,  тем

самым реализуя и воспитательные возможности курса.

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать следующие задачи:

– формировать  целостную картину  мира с  опорой на современные научные

достижения;–  на  основе  предметных знаний и умений подвести  учеников к осознанию

причинноследственных  связей  между  природой,  обществом  и  человеком,  к  осознанию

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости;

– развивать  логичность  и  самостоятельность  мышления,  формировать

историческое  мышление,  прививать  экологическую  культуру,  элементарные  правила

нравственного  поведения,  нормы  здоровьесберегающего  поведения  в  природной  и

социальной  среде;  –  формировать  общеучебные  умения:  воспринимать  проблему,

выдвигать  гипотезу,  классифицировать,  сравнивать,  обобщать,  делать  выводы;

ориентироваться  в  пространстве  и  времени;  работать  с  картами,  таблицами,  схемами;

добывать  информацию  в  соответствующей  литературе,  пользоваться  справочниками,

развивать  устную и  письменную речь;  –  помочь  освоить  доступные  способы  изучения

природы и общества 

(наблюдение, запись, опыт и др. с получением информации из разных источников);

–  воздействовать  на  развитие  эмоциональноволевых,  нравственных  качеств  личности;

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к

своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию.

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания

учебного материала.

От  1  к  4  классу  учащиеся  прослеживают  следующие  взаимозависимости.

Начальные  представления  о  космосе  служат  базой  для  понимания  процессов,

происходящих в природе Земли. В свою очередь неживая и живая природа – это та среда, в

которой  развивается  история  человечества,  а  человек  своей  деятельностью  изменяет

природу Земли. Таким образом, предметом исследования обучающихся является единство

неживой и живой природы, роль развития человека,  общества,  его открытий на разных

этапах истории, постепенное высвобождение человека изпод власти природы и, наконец,

вмешательство человека в природу.

В 1 классе эти взаимозависимости даны в общем виде, перед ребенком в равной

мере разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших

времен до наших дней. Она дается в форме рисунков. 

Курс носит пропедевтический характер, но в нем уже заложен исторический подход

к рассматриваемым явлениям.  Этот подход к  развитию содержания  сохраняется  и  во  2
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классе; на первый план выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на

которой  базируются  рассматриваемые  в  учебнике  связи:  природа  –  жизнь  человека  –

развитие  общества.  Ознакомление  со  строением  Земли  и  ее  оболочками  способствует

осознанию  взаимозависимостей  между  компонентами  неживой  природы,  пониманию

процесса образования на Земле условий, в которых оказалось возможным возникновение и

развитие живых организмов, то есть биосферы.

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый

план выходит знание о человеке и человеческом обществе. 

Содержание  курса  2  класса  подводит  учеников  3  класса  к  пониманию  причин

формирования разных природных зон. Сначала они получают представление о природных

зонах Земли, о появлении человека и его расселении на Земле. Затем «путешествуют» по

территории  Древнерусского  государства,  открывают  новые  земли,  знакомятся  с

природными зонами России и ее историей при постоянном сравнении с историей развития

других стран мира.

Содержание курса в 4 классе – следующий этап познания человеком окружающего

мира. Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей

открытия,  населением,  природой  Америки,  Австралии,  Антарктиды,  сравнивают  с

природой  России.  Узнают, как  развиваются  науки,  люди изобретают машины,  бытовую

технику, технические средства, которые входят в повседневную жизнь человека; приходят

к  пониманию  интереса  человека  к  познанию  самого  себя,  к  своему  здоровью  и

необходимости принимать меры по его сохранению.

В историческом плане в  3 и  4 классах  прослеживается,  как постепенно  человек

преодолевал свою зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на

природу. Особое место в этих классах отводится истории России. Нашей задачей является

ознакомление  обучающихся  с  основными событиями истории родной страны в связи  с

общим развитием  человечества  –  познанием  им природы,  открытием  мира,  трудным и

долгим  путем  становления  современного  человечества,  –  так  как  многие  современные

социальные  явления  не  могут  быть  поняты  без  сравнения  с  жизнью  людей  в  других

странах,  в другие эпохи.  Столь же значимой является связь истории России с историей

малой родины. 

Программа предоставляет возможности в каждой теме привлекать краеведческий,

близкий  ребенку  материал,  который  конкретизирует  общие  для  мира  или  России

закономерности. На это нацеливают и специально сформулированные в учебнике задания.

Учебный материал выстроен таким образом, чтобы включать обучающихся в наблюдения,

опыты, эксперименты, общение друг с другом и другими людьми.

Особое внимание уделяется проведению практических работ, экскурсий, создаются

условия и для формирования умения работать с текстом и информацией.

Программа построена по принципу дифференциации, т.е.  «расчленение целого на

многообразные формы и ступени, выявление различий в процессе движения содержания»

В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется на

основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть

широкое  разнообразие  современного  мира,  его  единство  и  целостность,  тогда  как

краеведение  на  основании  сравнения  далекого  и  близкого  конкретизирует  это  далекое,

воображаемое, приближая его к опыту детей.

Начиная  с  1  класса,   постепенно  увеличиваются  количество  и  уровень

рассматриваемых  ребенком связей,  образуя,  по  выражению  Л.В.  Занкова,  более  густую

сетку.  Предметами  осмысления  учеников  становятся  вечное  движение,  изменчивость

самого мира и представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов

и явлений природы, методы исследования и формы выражения этих представлений.

В  курсе  реализуется  диалектическое  единство  теоретического  и  эмпирического

содержания в их историческом развитии.
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Все естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, человек

вынужден был приспосабливаться к условиям. При этом у него возникало много вопросов:

почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и тепло

и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, чтобы отвечать на возникающие

вопросы.  Взаимозависимость  теоретического  и  эмпирического  просматривается  в

следующих линиях: 1) история открытия и познания природы Земли; 

2) развитие человека и человеческого общества;

3) сведения о людях, вошедших в историческую память народа.

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий

мир», дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия

для  формирования  у  него  универсальных  учебных  действий.  Так,  погружение  в

разнообразную  природную  и  общественную  среду  активизирует

эмоциональночувственную  сферу  детей,  пробуждает  у  них  интерес  к  своей  Земле  и

родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье,  чувство сопричастности

тому, что происходит в нашем общем доме.

Отбор  и  структурирование  содержания  курса  «Окружающий  мир»,  организация

процесса  освоения  этого  содержания  как  самостоятельной  поисковой  деятельности

обучающихся  при  использовании  разных  форм  (фронтальной,  групповой,  парной,

индивидуальной)  позволит  к  концу  обучения  в  начальной школе  достичь  планируемых

результатов  в  формировании  универсальных  и  предметных  учебных действий,  которые

предусмотрены представленной программой. 

Таблица№ 8
ФИО автора,

название курса
Состав УМК Цели и задачи

изучения курса
Принципы,
лежащие в

основе 
программы

Разделы
программы

Дополнительный  материал  для  выполнения  задания  можно  получить  на

официальном сайте  образовательной системы развивающего обучения Л. В. Занкова 

http  ://  www  .  zankov  .  ru  

Критерии оценивания:
1. Таблица заполнена полностью -5б.

2. Содержание соответствует тексту пояснительной записки -5б.    Итого – 10 б.
Самостоятельная работа №2. Подготовка презентации с анализом программы.

Цель работы:

Сделать  детальный  анализ  авторской  программы   по  окружающему  миру  (по

выбору студента). Подготовить презентацию.

Задание:  познакомьтесь  с  авторской  программой  по  окружающему  миру  (на

примере любого  варианта программы),  проанализируйте её,  определите содержание  и

структурные  элементы.  Подготовьте  презентацию  и  доклад  с  опорой на критерии

оценивания.

Критерии оценивания Баллы

1. Указаны название программы, её автор, а также 1

образовательная система, к которой она относится
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2. Выделены цели и задачи программы 1

3. Имеется состав УМК 1

4. Прописаны требование к результатам обучения 1

5. Верно указаны разделы программы, общее 

количество часов и количество часов в неделю, 

отводимые на изучение материала

1

6. Показан перечень изучаемого содержания (на 

примере любого раздела)

1

7. Вынесены рекомендуемые лабораторные и 

практические работы

1

8. Вынесены рекомендуемые экскурсии 1

9. Итого 8
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Тема 5.2. Методы обучения естествоведению
Практическая работа № 3.  Классификация методов обучения.  Практические

методы обучения естествознанию.
Цель работы:
Познакомится  с  классификацией методов в  зависимости от источника получения

знаний,  их  характерными  особенностями,  требованиями  к   применению  практических

методов на уроках окружающего мира.

Задание:

1. Изучите статью «Практические методы обучения естествознанию», с.104

– 123.

2. Дайте  характеристику практическим методам:

• наблюдение,

• проведение лабораторных опытов (экспериментов),

• практические работы,

• моделирование.

3. Зафиксируйте  основные требования к использованию методов.

4. Приведите   примеры  из  учебника  использования  метода  на  уроке

окружающего мира.

5. Результаты работы оформите в виде  таблицы «Практические  методы

обучения естествознанию».

Таблица № 9 

№ Практические 

методы

Характеристика Основные требования к 

использованию методов 

Примеры из 

учебника 

использования 

метода на уроке

1 Наблюдение

2 Проведение 

лабораторных 

опытов 

(экспериментов)

3 Практические 

работы

4 Моделирование

5 Игра 

Критерии оценивания.
1. Правильно дана характеристика метода - 1б.

2. Указаны все  необходимые требования к использованию метода -2б.

3. Правильно подобраны примеры  из учебника -2б. Итого – 5 б.
Самостоятельная  работа  №3.  Формулирование  темы,  цели,   задачи,

результатов урока с использованием практического метода.
Цель работы:
Научиться  определять  цели  и  задачи  урока,  планировать  результаты  обучения,

последовательно распределять материалы урока.
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Задание:  к  теме  урока  «Свойства  гранита»  для  3-го  класса  «Школа  России»,

сформулируйте  цели,  задачи,  результаты  обучения.   Определите  необходимые  для

проведения данного урока  оборудование и материалы.

Таблица №10

Тема урока: 
«Свойства гранита»

Тип урока: Открытие нового знания

Вид урока: Предметный

Результаты:

-предметные:

-метапредметные:

-личностные:

Оборудование и материалы:

Критерии оценивания
1. Правильно сформулированы предметные результаты -2б.

2. Правильно сформулированы метапредметные  результаты -4б.

3. Правильно сформулированы личностные результаты урока -2б.

4. Указаны оборудование и материалы-2б.

Итого -10б.
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Тема 5.3 Типология уроков обучения естествознанию в начальной школе
Практическая  работа  №4.  Типология  уроков  обучения  естествознанию  в

начальной школе.

Цель работы:
Познакомиться с типологией уроков по ведущей дидактической цели и  месту урока

в  общей  системе  занятий.  Подробно  рассмотреть  структуру  каждого  типа  урока,

определить  ведущую  дидактическую  цель,  подобрать  примеры  тем  уроков,  исходя  из

дидактической задачи.

Форма работы: в парах 

Задание:  используя  материалы  учебника  стр.  138-158  учебника  (Козина  Е.Ф.  ,

Степанян 

Е.Н.  Методика  преподавания  естествознания)  и  имеющуюся  в  вашей  папке

таблицу «Анализ программ по окружающему миру», заполните сравнительную таблицу

«Типы уроков».

Таблица №11 

Тип урока Структура (этапы) урока Ведущая 

дидактическая 

цель

Тема урока

Вводный урок

Урок получения 

новых знаний

Комбинированный 

Урок

Обобщающий урок
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Контрольный урок

 Предметный урок

Урок в системе 

развивающего 

обучения 

Критерии оценивания:
1. Правильно определена структура каждого типа урока – 5б.

2. Правильно сформулирована ведущая дидактическая цель – 2б.

3. Ворно подобраны темы уроков - 3б. Итого – 10 б.
Самостоятельная  работа  №4.  Подготовка  конспекта  и  презентациик  уроку

«Сезонные изменения в природе».
Цель работы:
Научиться  составлять  конспект  комбинированного  урока  и  оформлять

сопутствующую ему презентацию.

Задание:  составьте конспект комбинированного урока,  использую методические

рекомендации  на  стр.  140-149  учебника  (Козина  Е.Ф.  ,  Степанян  Е.Н.   Методика

преподавания  естествознания).  В  ходе  урока  должны  чётко  просматриваться  его

структура,  логические  переходы  от  этапа  к  этапу,  присутствовать  мотивационные

моменты (проблемные  ситуации).  Оформите  конспект  в  виде  таблицы.  Подготовьте

сопутствующую презентацию к уроку.

Таблица №12
Тема урока: Тип урока:

Результаты:

-предметные:

-метапредметные:

-личностные:

Оборудование и материалы:

№ Этап 

урока

Отводимое 

время

Методы 

обучения

Формы 

взаимоде 

йствия

Деятельность 

учителя по 

формулирован 

ию заданий

Планируемые 

результаты 

Планируемые 

способы 

оценивания

1

2

3
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4

5

6

Критерии оценивания конспекта урока:
1. Правильно указан вид урока -1б.

2. Определены результаты обучения  -2б.

3. Этапы урока соответствуют логической структуре комбинированного урока

-1б.

4. Подобраны наиболее приемлемые методы - 0,5б.

5. Предусмотрены мотивационные моменты – 0,5 б. Итого-5б.
Критерии оценивания презентации к уроку:
1. Отражает основные этапы урока -2б.

2. Содержит красочные иллюстрации -1б.

3. Имеет музыкальные вставки, соответствующие тематики урока-1б.

4. Анимация, улучшающая восприятия материала-1б.

Итого – 5б.
Тема  5.4.  Методика  проверки  и  оценки  знаний  учащихся  на  уроках

естествознания.
Практическая  работа  №5.  Конструирование  заданий  для  оценки  знаний

учащихся на уроке.
Цель работы:
Научиться  конструировать  задания  для  оценки  знаний  учащихся  во  время

индивидуального и фронтального опроса;  составлять  тестовые задания для письменной

проверки знаний; разрабатывать дидактические карточки.

Задание: 
1. Изучите статью «Методика проверки и оценки знаний учащихся на уроках

естествознания»,  с.187-196   (Козина  Е.Ф.  ,  Степанян  Е.Н.   Методика  преподавания

естествознания. 

2. Составьте  пять  тестовых  заданий  (с  тремя  вариантами  ответа)  для

проверки знаний учащихся 3-го класса по разделу «Организм человека»  (система «Школа

России» ). Укажите  критерии оценивания.

3. Разработайте  дидактическую  карточку   к  любому  разделу  или  теме

учебника 4-го класса Е.В. Чудиновой, используя  предложенный образец. Укажи критерии

оценивания.

Образец:

Карточка №9.

Предмет: «Окружающий мир»

Класс: 4А

Тема урока: «Жизнь леса»

Задание: вспомни лесных животных нашего края, образ жизни который они ведут, 

заполни таблицу.

Животные

Обитающие на деревьях Ведущие наземный образ

жизни

Обитающие в почве
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4. Разработай  к  содержанию  любого  текста  учебника 2  класса  (Поглазова

О.Т.)  6  вопросов  для  фронтального  опроса,  часть  из  которых  будут  носить

репродуктивный, а част -  продуктивный характер. Укажи критерии оценивания.

Критерии оценивания:
1. Все задания составлены правильно с учётом методических рекомендаций  -

3б.

2. При составлении заданий студент работал с дополнительными источниками

литературы -2б. Итого - 5б.
Самостоятельная работа №5. Презентация сконструированных заданий.
Цель работы:
Научиться использовать возможности программы Power Point для конструирования

заданий, представлять результаты своей работы, правильно воспринимать конструктивную

критику.

Задание:  оформи  результаты  практической   работы   №6.  «  Конструирование

заданий  для  оценки  знаний  учащихся  на  уроке»  с  использованием  возможностей

программы  Power Point,  определите  предметные  и  метапредметные  результаты,

формируемые с помощью предложенных вами заданий.

Критерии оценивания презентации:
1. Представленные задания составлены верно – 2б.

2. Представленные задания содержат красочные иллюстрации – 1б.

3. Представленные задания содержат схемы, таблицы и др. – 1б.

4. Представленные  задания  включают   видеофрагменты,  соответствующие

тематике урока– 1б.

5. В презентации присутствует анимация и др. эффекты +.

Итого - 5б.
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Тема 5.5. Система оборудования по естествознанию
Практическая  работа  №  7.  Средства  наглядности,  используемые  на  уроках

естествознания. 
Цель работы: 

Научится  классифицировать  средства  обучения;  изготавливать  и  использовать

средства наглядности при обучении естествознанию. 

I. Краткие пояснения 

Знания,  приобретаемые  учащимися  на   уроках  окружающего  мира  ,  должны

формироваться  на  основе  непосредственного  чувственного  восприятия  природных

объектов во всех формах учебно-воспитательной работы. При изучении разделов предмета

наглядные средства обучения облегчают восприятие учебного материала и способствуют

закреплению  изученного.  Специфичность  разделов  курса  окружающий  мир  требует

дифференцированного подхода к выбору и методике использования наглядных средств в

учебном процессе. 

К  натуральным  пособиям  относятся  живые  (растения  и  животные,  взятые

непосредственно из природы или заблаговременно выращенные в уголке живой природы:

комнатные растения и животные аквариума, террариума) и неживые (гербарный материал,

коллекции  растений  и  животных,  влажные  и  сухие  препараты,  микропрепараты,

таксидермический и остеологический материал) объекты. 

К изобразительным относятся объемные и плоскостные пособия (модели, муляжи,

таблицы, картины, портреты, диаграммы, дидактические материалы, схемы, фотоснимки,

аудиовизуальные  средства  обучения,  диапозитивы,  материалы  для  эпипроекции,

транспаранты, кинофрагменты, кинофильмы и др.). Среди них различают статистические и

динамические пособия. 

Остановимся на характеристике некоторых из них. 

•Коллекция  –  это  совместный  монтаж  нескольких  натуральных  объектов,

объединенных определенной тематикой. 

•Диаграмма  представляет  изображение  числовых  соотношений  и  объясняет  их

графическим языком. Числовые величины диаграммы даются не для запоминания, а для

сопоставления, сравнения, конкретизации и выявления закономерностей явлений природы.

•Муляжи – это точные копии натуральных объектов, воспроизводящие их размеры,

форму и окраску. Используются в тех случаях,  когда нет возможности обеспечить урок

натуральными объектами. 

•Модели  – объемные изображения натуральных объектов, но не копирующие их, а

представляющие  в  схематизированном  виде.  Значение  схематизации  заключается  в

выделении  существенных  признаков,  на  которые  должно  быть  обращено  внимание

.учащихся.  Для  большей  наглядности  моделей  допускается  изменение  естественных

размеров и окраски (модель цветка, модель глаза, модель земли и тд.). 

•Рельефные  таблицы  –  новый  вид  наглядного  пособия.  Представляет  собой

барельефы, выполненные из пластической массы. 

•Дидактический  раздаточный  материал  –  вид  учебного  оборудования,

представляющий  печатное  пособие,  по  которому  учащиеся  самостоятельно  выполняют

задания  учителя.  •Транспаранты,  учебные  картинки,  слайды,  диапозитивы  –  вид

наглядного  пособия,  представляющий  собой  серии  пленок-кадров,  демонстрируемых  с

помощью графопроектора, проектора  или документ-камеры. На каждом из транспарантов

дано  изображение  части  общего  рисунка.  Путем  последовательного  наложения

транспарантов  друг  на  друга  на  экране  воспроизводится  целостное  изображение.  Это

позволяет  поэтапно  демонстрировать  отдельные  части  объекта,  анализировать  каждую

стадию в цикле развития .
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Динамические средства обучения-  к ним относятся кинофильмы, учебные фильмы,

диафильмы,  учебные  телепередачи  –  обеспечивают  восприятие   информации  на

вербальном уровне.

Картографические средства обучения – представляют собой изображения объектов

на плоскости или отдельных его частей в уменьшенном виде.

Графические  схематические  средства  обучения  включают  в  себя  структурные

схемы, графики, диаграммы, таблицы.

Кроме учебно-наглядных пособий по предмету, имеется следующее оборудование: 
приборы (микроскопы,  лупы  и  др.),  принадлежности  для  опытов  (лабораторная

посуда,  штативы,  пинцеты  и  др.),  реактивы  и  минералы,  экскурсионное  оборудование,

измерительные приборы,  сельскохозяйственный инвентарь  для работы на пришкольном

участке, технические средства обучения, оборудование для уголка живой природы. 

 Задания для аудиторной работы студентов:

1. Изучив  краткие  пояснения,  разработайте  схему  «Многообразие  средств

наглядности», дополнив ее конкретными примерами: 

2. Выберите одно из  натуральных средств  наглядности,  определите раздел

программы, где его можно использовать, тему урока. Продумайте возможные варианты

его использования на уроке. 

Натуральное средство наглядности: _______________________________ 

______________________________________________________________ 

Раздел: ___________________________________________________ ____

Тема урока_____________________________________________________

Методика применения: _____________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 3. 

Выберите одно из изобразительных средств наглядности, определите раздел 

программы и тему урока, где его можно использовать. Продумайте возможные

варианты его использования на уроке. Изобразительное средство наглядности: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

Раздел: __________________________________________________ 

___________________________________________________________

Тема урока____________________________________________________

___________________________________________________________ 

Методика применения: 

______________________________________________________________
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_____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Разработайте дидактическую карточку  к любой  теме учебника с использованием 

наглядности (смотри образец). 

Образец:

Карточка №9.

5. Разработай 5-8  вопросов для беседы на уроке  с использованием наглядного

средства обучения.

Критерии оценивания задания:
1. Наглядное  средство  подобрано  правильно,  соответствует  теме  и  задачам

урока – 1б.

2. Правильно сформулированы вопросы и задания -1б.

3. Итого максимальный бал за все задания – 10б.

Самостоятельная работа №6. Разработка фрагмента урока с использованием
оборудования.

Цель работы:
Научиться  составлять  урок  с  использованием   оборудования,  в  соответствии  с

методическими рекомендациями.

Задание:  составьте конспект урока с  использованием какого-либо оборудования

(по выбору студента),опираясь на  методические рекомендации на стр. 104-116  учебника

(Козина  Е.Ф.  ,  Степанян  Е.Н.  Методика  преподавания  естествознания),  а  также

выполненную Вами практическую работу №6.Оформите конспект в виде таблицы. 

Таблица №14
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Предмет: «Окружающий мир»

Класс: 4А

Тема урока: «Жизнь леса»

Задание: вспомни лесных животных нашего края, образ жизни, который они ведут. Раздели 

животных на группы , объясни  почему.



Тема урока: Тип урока:

Результаты:

-предметные:

-метапредметные:

-личностные:

Оборудование и материалы:

№ Этап 

урока

Отводимое 

время

Методы 

обучения

Формы 

взаимоде 

йствия

Деятельность 

учителя по 

формулирован 

ию заданий

Планируемые 

результаты 

Планируемые 

способы 

оценивания

1

2

3

4

5

6

Критерии оценивания конспекта урока:
1. Верно определены результаты обучения -2б.

2. Этапы урока соответствуют логической структуре комбинированного урока

-1б.

3. Подобраны наиболее приемлемые методы 1б.

Итого- 5б.
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Тема 5.6. Методика работы с картографическими пособиями
Практическая работа №7. Определение географических координат.
Цель работы:
Познакомиться  с  методикой  обучения  младших  школьников  ориентированию  на

местности. Выполнить  предложенные  задания,  определить  результаты  обучения,  на

которые направлены данные задания.

Задание  1.  Определите  ,  в  каком  направлении  должен  двигаться   объект  из

населённого  пункта,  чтобы  достичь    следующих  объектов.  Результаты  запишите  в

таблицу №15.

Таблица №15.
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Задание 3. На рисунке изображён дом Серёжи, дом Насти и школа, в которой учатся 

ребята. Стрелка обозначает направление на север.

Дом Насти

С 

В  каком  направлении

нужно  двигаться  Серёже,

чтобы  дойти  из  дома  до

школы?

Обведи номер ответа.

1) на восток

2) на запад

3) на юго-запад

4) на северо-восток

Таблица №15.

Задание 2: разработайте инструктивную карточку для  работы с компасом. 

Таблица№16

№
задания

Предметный результат Метапредметный результат

1. П:

Дом Серёжи



Р:

К:

2. П:

Р:

К:

3. П:

Р:

К:

Критерии оценивания:
1. Координаты всех объектов определены верно- 1б.

2. Верно определены предметные результаты обучения – 1б.

3. Верно определены метапредметные результаты обучения – 2б.

4. Инструктивная карточка для работы с компасом  содержит все необходимые

этапы работы.– 1б. Итого -5б.
Самостоятельная работа  №7. Составление  сравнительной таблицы «План и

карта»
Цель работы:
Выявить отличия между планом местности и географической картой.

Задание:  Изучите  статью  учебника   (Козина  Е.Ф.  ,  Степанян  Е.Н.  Методика

преподавания естествознания) «Методика работы с картографическими пособиями» на

стр. 123 - 131. Используя дополнительную литературу, дайте определения понятиям: 

план, карта. Заполните предлагаемую сравнительную таблицу.

Таблица № 17.
Признаки План Географическая карта

Форма изображения земной 

поверхности

Охват территории

Масштаб изображения

Учёт шарообразности Земли

Направление сторон 

горизонта

Изображение природных и 

хозяйственных объектов

Критерии оценивания:
1. Верно даны определения понятиям план и карта -1б.

2. Верно указаны признаки плана - 2б.

3. Верно указаны признаки географической карты – 2б.

Итого - 5б.

46



Тема 5.7. Система классификаций живых организмов
Практическая работа №8. Изучение строения растения с помощью цифрового

микроскопа.
Цель работы:  изучить особенности строения побега растений в ходе практической

работы, определить систематическое положение.

Оборудование и материалы: цифровой микроскоп; гербарные образцы.

Задание для практической работы №1: определите  у предложенных гербарных

образцов: 

- листорасположения;

- тип  листовой пластинки; 

- способ прикрепления листовой пластинки к стеблю;

- разновидность стебля;

- при помощи цифрового микроскопа определите вид жилкования листовой

пластинки,заполните таблицу №18, опишите как минимум 6 гербарных образцов.

Таблица №18

Название 
растения

Листорасположение Тип  листовой 
пластины

Форма  
листовой 
пластинки

края Жилкование

Задания для практической работы №2: определите систематическое положение  у 

предложенных гербарных образцов, заполните таблицу№19: 

Таблица № 19. Систематические таксоны растений

Царство:

Тип: 

Класс:

Отряд 

(порядок):

Семейство:

Род:

Вид:

Критерии  оценивания за  один   гербарный  экземпляр  (общее  количество
баллов будет зависеть от общего числа описанных экземпляров):

1. Верно определено листорасположение - 0,25б.

2. Верно определено тип листовой пластины - 0,25б.

3. Верно определено форма края листовой пластинки - 0,25б.

4. Верно определено жилкование - 0,25б.
Итого – 1б.
Самостоятельная работа №8. Зарисовка вегетативных органов растений
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Цель работы:
Научиться  выполнять  анатомические  рисунки,  проводить  связь  между  внешним

строением и выполняемыми функциями.

Задание: заполни таблицу «Вегетативные органы растения».

Таблица № 20 «Вегетативные органы растения»
Вегетативные 
органы растения

Внешнее строение Выполняемые функции

Стебель 

Лист

Корень

Критерии оценивания:
1. Рисунки выполнены верно - 2б.

2. Указаны все функции каждой части растения -2б.

3. Работа выполнена аккуратно – 1б.

Итого -5б.

Тема 5.8. Низшие растения
Практическая работа №9. Разработка  урока по теме «Грибы».
Цель работы:
Продолжить  формирование  навыков  по  структурированию  материалов  урока,

составлению конспекта урока, применению на уроке наглядных методов обучения. 

Задание: составьте конспект урока по теме грибы с использованием какого-либо

наглядного пособия  (по выбору студента):  таблицы, муляжей, моделей  ЭЗСО и т.п.

,использую методические рекомендации на стр. 97-104  учебника (Козина Е.Ф. , Степанян

Е.Н. Методика преподавания естествознания). Оформите конспект в виде таблицы. 

Таблица №21
Тема урока: 

Тип урока:

Результаты:

-предметные:

-метапредметные:

-личностные:

Оборудование и материалы:

№ Этап 

урока

Отводимое 

время

Методы 

обучения

Формы 

взаимоде 

йствия

Деятельность 

учителя по 

формулирован 

ию заданий

Планируемые 

результаты 

Планируемые 

способы 

оценивания

1

2

3
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4

5

6

Критерии оценивания конспекта урока:
1. Верно определены результаты обучения -2б.

2. Этапы урока соответствуют логической структуре комбинированного урока

-2б.

3. Подобраны наиболее приемлемые методы -1б. Итого- 5б.
Самостоятельная работа №9. Подбор материала по теме урока «Грибы».
Цель работы: 
Научиться подбирать материал дополнительный материал для урока, исходя из его

содержания и запланированных результатов обучения.

Задание:  подберите  к  этапам  урока  необходимые  материалы,  обоснуйте  их

использование на уроке.

 
Критерии оценивания:
1. Материалы строго соответствуют выбранной тематике урока -3б.

2. Материалы  повышают  интерес  учащихся,  мотивируют  к  дальнейшему

изучению данной темы -1б.

3. Материалы способствуют наилучшему усвоению новых знаний -1б.Итого -
5б.
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Тема 5.9. Высшие растения
Практическая работа №10. Зарисовка генеративных органов растений.
Цель работы:
 Изучить  строение  цветка в  ходе выполнения практической работы,  продолжить

формирования навыка выполнять анатомические рисунки.

Оборудование: цифровой микроскоп, препировальные игла, заспиртованные цветы

и соцветия.

Задание: 
1. Препарируй предложенный вам цветок.

a. найди пестик, тычинки, подсчитайте их количество; 

b. найди лепестки и чашелистики, подсчитайте их количество; 

c. определи симметрично или ассиметрично  расположены лепестки;

d. составь формулу цветка.

2. Зарисуй цветок, подпиши его части.

Критерии оценивания:
1. Верно определено количество генеративных органов цветка -2б.

2. Верно составлена формула цветка -1б.

3. На рисунке правильно указаны части цветка -2б.Итого- 5б.
Самостоятельная работа №10. «Плоды и семена».
Цель работы: 
Познакомиться  со  способами распространения  и  признаками приспособленности

плодов  и  семян,  биологическим  значением  приспособлений  к  распространению.

Продолжить формирование умения работать с наглядным материалом, умения объяснять

биологические явления.

Задание: используя  дополнительную  литературу  и  интернет  источники,

заполните таблицу «Плоды и семена».

Таблица №22 «Плоды и семена».
Названия растений
(картинка)

Название плода Способ 
распространения

Признаки 
приспособленности 
плодов и семян

Рябина

Лопух

Брусника

Горох

Клён

Одуванчик 
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Тополь

Малина

Критерии оценивания:
1. Верно указаны названия плодов-1б.

2. Верно указаны способы распространени-2б.

3. Верно указаны признаки приспособленности плодов и семян- 2б.

Итого- 5б.
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Пояснительная записка 

 

Продуктивная деятельность подразумевает получение реального продукта, 
выполненного вручную при помощи различных инструментов. В начальной школе подобная 
работа ведётся на уроках технологии (аппликация, моделирование, конструирование, 
оригами, лепка) и изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
архитектура). Предметные области «Технология» и «Искусство» создают благоприятные 
условия для формирования важных умений в процессе учебной деятельности: планировать, 
преобразовывать, оценивать продукт, распознавать и ставить задачи, возникающие в 
практической ситуации, предлагать практические способы их решения, добиваться 
достижения результата (получение продукта). 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах и предназначены для организации эффективной 
самостоятельной работы студентов, получающих среднее профессиональное образование. 

МДК.01. 06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 
является составной частью общепрофессиональной подготовки будущего педагога и 
направлен на изучение методики преподавания технологии и изобразительного искусства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 находить и использовать методическую литературу и др. 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 всем учебным предметам, строить их с учетом 
особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

 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 по всем учебным предметам, 

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 по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 
 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 
 изготавливать поделки из различных материалов; 
 рисовать, лепить, конструировать; 
 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 



средств, поставленным целям и задачам; 
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 
знать: 
 особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 
 требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 
 программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 
 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 
 воспитательные возможности урока в начальной школе; 
 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 
 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; 
 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования, технологии художественной обработки материалов; 
 требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
 методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 
 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 

 

 Практическая работа по МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- развития познавательных способностей и активности студентов; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования общих и профессиональных компетенций; 
- формирования психологической компетентности будущего педагога. 
Практическая работа должна содействовать развитию творческого отношения к 

учебной деятельности, формированию навыков самостоятельного труда, умению решать 
профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному самообразованию, 
приобретению опыта планирования и организации рабочего времени, выработке умений и 
навыков самостоятельной работы с учебной литературой, обеспечению систематической 
работы студентов в течение учебного года. 

Практическая  работа выполняется по темам «Психолого-педагогические основы 
современного урока технологии», «Содержание трудового обучения в начальных классах», 
«Методы обучения на уроках технологии», «Подготовка и проведение учителем урока 
технологии», «Виды работ с различными материалами и методика обучения», «Формы и 



методы развития художественного и технического детского творчества», «Изобразительное 
искусство  как учебный предмет преподавания в начальных классах. Основные 
образовательные программы и учебно-методические комплекты по изобразительному 
искусству для начальной школы», «Содержание учебного предмета «Изобразительное 
искусство» и методика его преподавания», «Методы и формы организации учебной 
деятельности на уроках изобразительного искусства». 

Содержание методических рекомендаций соответствует программе МДК.01.06 
Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

Критериями оценки результатов практической работы студентов является: 
- уровень освоения студентом учебного материала; 
-  глубина проработки материала; 
- сформированность общеучебных умений и навыков; 
- правильность и полнота использования источников и др. 
Организация и руководство практической работой студентов осуществляется 

преподавателем.  
 

 

Практические задания  
 

Практическое задание № 1 

Проанализировать примерную программу по технологии для начальных классов 
(http://krhroo.ucoz.ru/fgos/fgos_noo/federal/primernaja_programma_po_tekhnologii.pdf) по плану 

1. Общая характеристика учебного предмета. Особенности урока технологии в 
начальной школе. 

2. Связь технологии с другими предметами начальной школы. В чём это 
проявляется? 

3. Задачи курса «Технология» 

4. Место курса «Технология» в учебном плане (указать количество часов в 
неделю по классам) 

5. Результаты изучения технологии (выписать личностные, метапредметные, 
предметные результаты) 

6. Содержание курса 

7. Основные содержательные линии (перечислить) 
8. Виды учебной деятельности учащихся (выписать) 
9. Тематическое планирование на год (1 вариант). Выписать основные темы 

каждого раздела 

 

Раздел Темы 

1.Общекультурные и общетрудовые 
компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания. 

1.Рукотворный мир как результат труда 
человека. 
2. Трудовая деятельность в жизни 
человека. Основы культуры труда. 
3. Природа в художественно-

практической деятельности человека. 
4. Природа и техническая среда. 
5. Дом и семья. Самообслуживание 

2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты. 

 

10. Оснащение учебного процесса 

 

Практическое задание № 2 



Проанализировать учебник технологии (авторы Лутцева Е.А., Зуева Т.П. или Роговцева 
Н.И., Богданова Н.В.) Класс выбрать по желанию. 

Анализ учебника Технологии 

Класс 

Автор (ы) 
Название 

Год издания 

Критерий 

Характеристика критерия 
(дать характеристику и 
указать страницы 
учебника) 

1. Внешнее оформление учебника, качество форзацев   

2. Наличие и качество иллюстраций, рисунков в учебнике   

3. Информационная функция:  
1. соответствие содержания учебного материала современным 
требованиям  
2.новизна учебного и художественного материала  
3.качество теоретического материала, его познавательное 
значение 

    

4. Мотивационная функция:  
1.наличие материала, способствующего развитию интереса у 
учащихся;  
2. соответствие учебного материала возрастным возможностям 
школьников;  
3.наличие средств эмоционального воздействия; 
4.увлекательность формы изложения материала;  
5.наличие материала, опирающегося на жизненный опыт 
учащихся 

  

5. Функция обучения школьника самостоятельной работе с 
книгой:  
1.наличие материала или указаний в учебнике, помогающих 
ученику работать с книгой; 
2.наличие образцов правильного выполнения заданий;  
3.наличие заданий, помогающих осуществить самоконтроль 
знаний и умений 

  

6. Развивающая функция учебника:  
1.изложение учебного материала как системы, способствующей 
развитию разносторонних способностей учащихся;  
2.наличие в учебном материале, в методическом аппарате 
проблемных вопросов и заданий;  
3.наличие материала и заданий, способствующих 
познавательной активности, самостоятельности учащихся 

    

7. Функция управления деятельностью учителя:  
1.последовательность и целесообразность учебного материала;  
2.наличие внутрипредметных и межпредметных связей; 
3.научная обоснованность содержания и структуры учебника;  
4.согласованность с реальными возможностями учебного 
процесса 

    



 

Практическое задание № 3 

Составить рассказ по теме урока (класс, тему выбрать по желанию студента) 
Например: 
Тема урока: Работа с бумагой. Изготовление поделки в технике «Оригами» 

Класс: 2 

Рассказ о происхождении бумаги и технике «Оригами» (объём ½ - 1 страница). Рассказ 
должен быть переработан с учётом возраста детей, написан доступным языком. 
 

Практическое задание № 4 

Подобрать физкультминутки для уроков технологии (не менее 15 штук) 
 

Практическое задание № 5 

Используя примерную программу по технологии для начальных классов,  учебник 
технологии (авторы Лутцева Е.А., Зуева Т.П. или Роговцева Н.И., Богданова Н.В.) составить 
календарно – тематическое планирование на учебную четверть (класс, четверть выбрать по 
желанию студента) 
1 четверть – 9 учебных недель, 2 четверть – 7 учебных недель, 3 четверть – 9 учебных недель 
(1 класс), 10 уч.недель -2-4 классы, 4 четверть – 8 учебных недель, 
Календарно – тематическое планирование предметной линии «Технология» в рамках УМК 
«Школа России»   во 2  классе    1 час в неделю -  34 часа  в год. 
№ Дата Тема 

урока 

Тип 
урока. 
Кол-во 

часов 

Планиру
емые 

результа
ты  

(предмет
ные) 

 

Планируемые результаты 

(личностные и 
метапредметные) 

Характеристика деятельности 

  . 

 

      

1.        

 

Практическое задание № 6 

Найти в сети Интернет определения следующих понятий: линейка, угольник, циркуль, 
карандаш, лента сантиметровая, ножницы, нож переплётный, шило, гладилка, кисть для 
клея, красок, игла, напёрсток, гриб для штопки, пяльцы, отвёртка, гаечный ключ, штихели, 
буравчик, конструктор, бумага, картон, ткань, древесина, металлы, глина, пластилин, 
пластмасса, пенопласт, линолеум, природный материал. 

Составить правила техники безопасности на уроках технологии в начальных классах 
(при работе с ножницами, клеем, иглой, пластилином) 
 

Практическое задание № 7 

 Подобрать загадки о материалах и инструментах (не менее 15 штук).  
 

Практическое задание № 8 

 Подобрать занимательный материал о истории происхождения материалов и 
инструментов (Презентация, не менее 10 слайдов) Н-р: История происхождения ножниц 

 

 

Практическое задание № 9 



 Выполнить разные виды симметричного вырезания: зеркальное,  в полосе, в 
прямоугольнике, в квадрате, в круге (Представить оригиналы (фотографии работ) 
 

Практическое задание № 10 

 Представить инструкционную карту по изготовлению поделки способом оригами 

 

Практическое задание № 11 

  Составить перечень изделий, изготовляемых на уроках технологии в 1-4 классах, по 
работе с бумагой,. Использовать программу по технологии. (класс по выбору студента)  
Работу оформить в таблице 

Работа с бумагой и картоном в 1 классе 

Класс Тема урока Изделие Учебник 

1 Бумага, работа с 
бумагой 

«Закладка» «Технология» Н.И.Роговцева, 
Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг стр. 
40 

1 Свет в доме, работа с 
бумагой и картоном 

«Торшер» Стр. 62-63 

 

Практическое задание № 12 

Составить технологическую карту урока по работе с бумагой по предложенной схеме 
(Класс и тема по выбору студента) 
Ориентация – альбомная, шрифт 12 

Технологическая карта урока технологии 

Дата: 
Школа: 
Класс: 
Учитель: 

Технологическая карта изучения темы  «» 

 

Тема  

УМК  

Тип урока  

Цель  

Задачи Образовательные 
Развивающие 
Воспитательные 
Формировать УУД: 
Личностные: 
Регулятивные УУД:  
Коммуникативные УУД: 
Познавательные УУД:  

Планируемый 
результат 

Предметные: 
 Метапредметные УУД: 
Познавательные:  
Регулятивные: 
 Коммуникативные:  
Личностные: 

Основные понятия  

Ресурсы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг «Технология. 1 



основные 

дополнительные 

класс» Учебник для общеобразовательных учреждений; УМК «Школа 
России»; презентация  
Материал:  
Инструменты:  
Приспособление:  

Организация 
пространства 

 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

Формируемые 
УУД 

1.Орг.момент    

2.Актуализация 
знаний 

   

    

    

Практическое задание № 13 

 Выполнить предметную аппликацию. Представить оригинал (фотографию) работы. 
 

Практическое задание № 14 

Составить перечень изделий, изготовляемых на уроках технологии в 1-4 классах, по 
работе с текстильными материалами. Использовать программу по технологии (класс по 
выбору студента)  
Работу оформить в таблице (смотри практическое задание № 11) 
 

Практическое задание № 15 

  Подготовить презентацию к уроку технологии по работе с текстильными 
материалами (не менее 10 слайдов, класс и тема по выбору студента)  Н-р: Изготовление 
прихватки 

 

Практическое задание № 16 

 Выполнить образец работы в технике изонити, представить оригинал (фотографию) 

 

Практическое задание № 17 

  Разработать инструкционную карту поэтапного изготовления изделия из пластилина 
(тема и класс по выбору студента) 
 

Практическое задание № 18 

 Представить эскизы (образцы) аппликаций из природного материала (не менее 5) 
 

Практическое задание № 19 

 Подготовить презентацию «Изготовление поздравительной открытки» (праздник по 
выбору студента: День знаний, День учителя, День рождения, Новый год, 23 Февраля, 8 
Марта, День матери) по плану: 
Введение 

Цель проекта: 
Задачи: 
Основная часть 

- история появления поздравительной открытки 

- выбор техники для изготовления открытки своими руками 

Практическая часть 

-ТБ 



- последовательность выполнения работы 

Заключение 

Список источников 
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Методические рекомендации предназначены дать общее представление 
об основах обучения рисунку, живописи и декоративно-прикладному. 
Обозначить специфические особенности различных видов изобразительной 
деятельности и поэтапность выполнения некоторых заданий. 

Порядок выполнения практических работ: внимательно изучить 
лекционные материалы, обратить особое внимание на новые термины, при 
необходимости уточнить их значение в педагогических, психологических, 
искусствоведческих словарях. 

Также рекомендуется попытаться выполнять практически все задания и 

упражнения по рисунку, живописи и композиции под руководством учителей 
изобразительного искусства. Кроме того рекомендуется познакомиться с 
искусствоведческой литературой по истории искусств, с тем чтобы 
расширить свой кругозор. 

Основы рисунка 

Рисунок имеет самостоятельное значение в искусстве, являясь видом 
графики, и вместе с этим любой вид пластических искусств не может без 
него обойтись, потому что рисунок – основа живописи и скульптуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры. 

Рисунок – структурная основа любого изображения: графического, 
живописного, скульптурного, декоративного. Рисунок – средство познания и 
изучения действительности. 

Многочисленные разновидности рисунка различаются по технике, 
методам и характеру рисования, по назначению, жанрам и темам. Рисунок 
может служить учебным, вспомогательным целям, при создании 
произведений разных видов искусств и украшать интерьер. 

Самостоятельное значение имеет станковый рисунок – выполненное на 
мольберте (станке художника), на отдельном листе, тщательно 
проработанное художественное произведение различных жанров (портрет, 
пейзаж, натюрморт, бытовой, мифологический рисунок и др.). Темы для 
рисунков могут подсказать сама жизнь, история или фантазия. 

Жизненные впечатления художник может зафиксировать в быстро 

выполненных набросках и зарисовках. Подготовительный рисунок 

необходим при создании живописных полотен, фресок, мозаик и витражей. 
Дизайнер или архитектор свой первоначальный замысел проекта фиксирует с 
помощью рисунка в эскизах. Скульптору необходимо хорошее владение 
рисунком, чтобы правильно передавать пропорции и объем, располагать 
форму в пространстве. Композиция скульптурного рельефа начинается с 
рисунка. 

Академический рисунок – многочасовую работу с подробной 

передачей конструкции и светотени объектов – выполняют слушатели 
Академии художеств и студенты высших специальных учебных заведений. 
Такая система обучения сложилась с конца XVI века и, как правило, 
включает копирование «оригиналов» признанных мастеров, рисование с 
гипсовых античных слепков и затем – с живой натуры. 



Учебный рисунок представляет собой обширную область 

разнообразных заданий по рисованию геометрических тел, гипсовых 

орнаментов, разнообразных натюрмортов, объектов мира техники и природы, 
человека, пейзажа, архитектурных построек и др. Как правило, учебные 
задания по рисунку соответствуют программным задачам, их предлагается 
выполнять по мере нарастания сложности в специальных условиях под 
контролем педагога. Рисунок, включающий учебное рисование с натуры, 
рисование по памяти и воображению, составляет основу художественного 
образования. 

С помощью одних и тех же средств рисунка: линии, штриха, пятна – 

художниками создается разнообразное восприятие мира. Все зависит от того, 
как художник использует эти средства художественной выразительности, как 
он ведет линию и кладет пятно, в какой пропорции использует светлое и 
темное, как передает пространство и др. Благодаря рисунку мысль, 
наблюдение фиксируются на бумаге. 

Рисунок выявляет отношение художника к изображаемому. Почерк 

художника отражает его душевное состояние. Главное выразительное 
средство рисунка – линия. Линия запечатлевает неуловимое в движении 
жизни. Сплетаясь в разнообразные формы, линия бывает тонкой, изысканной 
и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. Богатство графических 

материалов помогает быть линии предельно разнообразной. 
Работы величайших мастеров прошлого и ведущих художников 

современности позволяют проследить историю развития рисунка, 
раскрывают особенности их творческого метода и выразительные 

возможности работы карандашом, тушью, углем, сангиной, пастелью и 

другими графическими материалами. 

 
Длительный рисунок гипсовой головы 

 



 
Рисунок учащегося. Гипсовый орнамент 

 

Что же такое форма объекта? Давайте рассмотрим это на примере 

изображения кошки. Даже издали мы узнаем сидящую кошку, только по ее 
силуэту. Можно представить, что голова кошки похожа на круг, а туловище 
на треугольник. В других позах этого животного можно также найти подобие 
геометрическим фигурам. 

Форма объекта передает его характерные особенности, делает его 

узнаваемым. В рисунке форма предметов передается линиями и светотенью. 
Каждый изображаемый предмет имеет определенное строение –
конструкцию. В фигуре, нарисованной одними прямыми линиями (по 
Эттниву), мы тем не менее без труда узнаем кошку. 

Начинающие художники часто изображают только видимые части 

предмета, обращенные к ним, не представляя себе внутренней его 

конструкции. Рисунок поэтому становится вялым, плоским, неубедительным.  
Чтобы избежать этой ошибки, необходимо вначале научиться строить 

на плоскости внутреннюю конструкцию объемных предметов с помощью 
осей, диагоналей и нахождения узловых точек. 

 
Рис. 65. Анализ формы кошки 

 



Рассмотрев рисунки на этом развороте, можно представить себе с 

помощью логики и воображения, как плоская фигура превращается в 

объемное тело. 
Чтобы грамотно и выразительно построить форму предмета, 

необходимо использовать узловые точки и линии, которые можно выделить в 
натуре и в графическом изображении.  

Затем, приступая к рисованию предмета с натуры, необходимо 

постепенно приучить себя представлять внутреннюю конструкцию предмета, 
сделав его внешнюю часть как бы прозрачной. 

Конструкция – это основа формы, костяк, каркас, связывающий 

отдельные элементы и части в единое целое.  
Для передачи в рисунке объемной формы необходимо представить ее 

внутреннее строение, иначе говоря, нужно разобраться в конструкции 
предмета. 

Конструкция куба содержит восемь узловых точек – вершин углов. 
 

 
Конструкция и нахождение узловых точек кубов 

 

Полезно для правильного восприятия объемной формы прочувствовать 
разницу между плоскостями и объемами, потренироваться передавать в 
рисунке одни и те же формы пустыми и наполненными 67, 68). 

Элементы формообразования. Простые и сложные формы 

Предметы простой формы в своей основе имеют одну геометрическую 
фигуру, а предметы сложной формы – несколько геометрических фигур.  

Более сложные объекты обычно называют комбинированными, имея в 

                  
Кубик – рубик                                                    Кусок тортика 

 

виду, что данный объект в своей основе представляет сумму геометрических 
тел. К таким объектам можно отнести, например, машину любого вида, 
животных и множество других объектов действительности. 



Не случайно художники, подчеркивая геометрическую форму 

объектов, так и говорят: «Этот предмет имеет кубическую форму, этот – 

цилиндрическую, а тот – шарообразную и т. п.». 

 
Рис. 69. Геометрическое обобщение формы лошади(А.Лаптев) б. Реалистическое 

изображение лошади 

 

Геометрическая основа строения объектов окружающего мира вовсе не 
означает, что при рисовании надо изображать геометрические формы. 
Проблема заключается в следующем: за внешними очертаниями предмета 
необходимо увидеть его конструкцию, а затем в рисунке построить форму 
предмета в виде упрощенных геометрических тел, фигур или плоскостей, 
усложняя ее до полного реалистического изображения. 

«Обрубовка» формы помогает лучше представить объемно- 

пространственное изображение, перспективное сокращение поверхностей. 
Голова лошади представляет усеченную пирамиду, тело – цилиндр. 

Тела вращения. А есть ли каркас у круглых предметов? Чтобы 

разобраться в этом, представьте себе, какая фигура получится при быстром 
вращении прямоугольника. 

Верхняя и нижняя стороны прямоугольника, передвигаясь, очертят 

окружность, в результате получится форма цилиндра. Легко убедиться, что 
круглая симметричная форма получается путем вращения, если понаблюдать 
за изготовлением посуды на гончарном круге или за вытачиванием детали на 
токарном станке. 

 
Формообразование путем вращения 

 



Каркас рисунка круглого предмета состоит из средней линии (оси 

вращения), кругов вращения и из линий, соединяющих эти круги и 

образующих контур предмета. Эти линии так и называются – образующие. 
Пропорции. Слово «пропорция» в переводе с латыни обозначает 

«соотношение», «соразмерность». Сравнивая предметы, окружающие нас, по 
величине, высоте, ширине, объему мы можем сказать, что одни из них 
длинные, а другие короткие, высокие и низкие, широкие и узкие, большие и 
маленькие и т. д. Устанавливая соотношение между предметами и между 
частями формы отдельного предмета, мы выясняем их пропорциональные 
характеристики. 

Пропорция – это гармонизация формы художественного произведения, 
пропорциональность – ее эстетическое качество. Соразмерность частей 
образует красоту формы. В основе определения пропорций лежит метод 
сравнения. Все эти свойства лежат и в основе грамотного рисунка. В 
художественной практике существует известный метод определения 
пропорций, называемый визированием. 

Однако никакие механические способы определения пропорций не 

могут заменить развитого глазомера. Именно эту способность необходимо 
развивать в себе тренировкой. 

Рисование человека. Приступая к рисованию головы, надо смотреть 
на каждую деталь как на совокупность поверхностей простой формы.  

Например, нос можно сравнить с формой призмы, состоящей из 

передней поверхности, двух боковых, а также нижней поверхности, где 

расположены ноздри. Глазное яблоко имеет шаровидную форму, шея 

напоминает цилиндр. 

                    
Пропорции головы                                                      Пропорции головы в профиль 

 

Дальнейшая работа будет заключаться в том, чтобы более конкретно 
«построить и вылепить тоном» живую форму каждой детали, ее особенности, 
связать их между собой и подчинить целому. 

Чтобы научиться рисовать портрет человека, следует изучить части 
лица.  

Фигура человека является одним из самых сложных объектов 

изображения. 



Начиная рисунок, попробуйте нарисовать человека в статической позе, 
прямостоящего (см. рис. 73). Подумайте о характере модели, попытайтесь 
передать ее качества в рисунке. Соблюдайте пропорциональные отношения и 
направления, ради геометрических построений, чтобы понять и уловить 
соотношения величин.  

Пропорции всякого живого организма, развиваясь, изменяются. 

                          
Возрастные пропорции                                                              Пропорции фигуры 

 

Пропорции маленького ребенка сильно отличаются от пропорций 

взрослого человека. У взрослого размер головы занимает примерно 1/7 или 
1/8 часть всего его роста, а у ребенка четырех-пяти лет – 1/4 или 1/5 часть.  

У подростков величина головы примерно шесть раз укладывается в 

длине тела.  

Есть определенные соотношения и у других частей тела. Линия, 
делящая фигуру пополам, проходит через начало бедер, то есть длина ног 
человека равняется половине его роста. Концы пальцев опущенной руки 
взрослого человека, когда он стоит, приходятся обычно чуть ниже середины 
бедра. Предплечье и плечевая часть руки, голень и бедро у ноги примерно 
равны между собой.  

У каждого человека свои характерные пропорции. 
Перспектива. Формы окружающих нас предметов и их величины 

зрительно изменяются в зависимости от положения в пространстве и 

расстояния от зрителя. Эти изменения форм и величин происходят по 

определенным законам, которые изложены в системе линейной перспективы.  
Линейная перспектива – точная наука, которая учит изображать на 

плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось 
впечатление такое, как в натуре. В переводе с латинского перспектива 
означает ясно вижу.  

Однако при работе с натуры художники не делают точных расчетов, а 
больше полагаются на свой глазомер, то есть используют наблюдательную 
перспективу.  

В художественном опыте переживание пространства играет важную 
роль. Знание законов перспективы помогает создавать реалистические 



изображения, однако в творчестве важно, чтобы теория не заслоняла чувства, 
переживания и образы.  

Перед художниками всегда стояла очень трудная задача – изобразить 
на двухмерной плоскости рисунка или картины трехмерное пространство. 

Линия горизонта. Слово «горизонт» всем, конечно, знакомо. Все мы 
этим словом называем линию, отделяющую видимое небо от видимой земли.  

Условно можно считать, что перспективный горизонт и знакомый нам 
горизонт географический в нашем зрении совпадают.  

Если мы вообразим бесконечно большую плоскость, горизонтальную и 
находящуюся на высоте зрачков наших глаз, нетрудно представить себе, что 

вся эта плоскость будет нам видна в виде бесконечной линии.  
Плоскость, горизонтальная, бесконечная, находящаяся на высоте глаз 

наблюдателя и видимая в виде прямой горизонтальной линии, называется в 
перспективе горизонтом.  

Все предметы, находящиеся ниже этой плоскости, ниже горизонта, мы 
видим сверху; все предметы, находящиеся выше горизонта,- видим снизу. У 
всякой горизонтальной плоскости, находящейся ниже горизонта, мы видим 
верхнюю поверхность; у плоскости, находящейся выше горизонта, мы видим 
нижнюю поверхность. 

                      
Линия горизонта                                       Линия горизонта и картинная плоскость 

 

Все горизонтальные линии, находящиеся ниже перспективного 

горизонта, то есть видимые сверху, при удалении как бы поднимаются и 
приближаются к нему, но никогда его не пересекают. Все линии, 
расположенные выше горизонта, удаляясь, кажутся опускающимися и 

приближающимися к нему. Они не пересекают его.  
Если вы сядете на землю, то перспективный горизонт опустится вместе 

с вами, при подъеме в гору он поднимается. 
Понятно, что горизонт, находящийся всегда на высоте глаз, пересекает 

все предметы перед рисующим на той же высоте (см. рис. 77).  

Уровень линии горизонта на картинной плоскости определяется 

высотой точки зрения.  



Точка зрения – есть условное расположение взгляда художника 

относительно изображаемого объекта. 

 
Перспектива. Вид дороги. 

 

Очень трудно понять эту самую «точку зрения», потому что она – 

великая условность искусства.  
Только в процессе практического знания можно наглядно представить 

это понятие. Здесь полезно вспомнить о тех простых моделях известного 
русского художника-педагога А. Сапожникова. Например, уменьшение 
предметов, видимых в перспективе, доказывается наблюдением трех 
одинаковых проволочных рамок, укрепленных на дощечке одна за другой. 
Посмотрели мы на них в специальный глазок («точку зрения») одним глазом 
и видим: первая рамка – самая большая, а третья – самая маленькая. 
Перевернули рамки – и все стало наоборот.  

Существуют правила линейной перспективы. При выполнении работы 
нужно учитывать их и уметь ими пользоваться. 

1. Все предметы по мере их удаления от зрителя уменьшаются в его 
восприятии. То, что ближе к нам, то кажется выше, шире, больше, то, что 
дальше,– ниже, уже, меньше. 

2. Параллельные между собой горизонтальные и вертикальные линии, 
удаляющиеся от нас, кажутся сближающимися между собой и 
уменьшающимися, а на линии горизонта они превращаются в точку, 
называемую точкой схода. 

3. Все горизонтальные направления (грани предметов, шпалы и т. д.), 
параллельные картинной плоскости, сохраняют на рисунке горизонтальное 
направление. 

4. Все вертикальные направления (углы домов, столбы, деревья и т. д.), 
параллельные картинной плоскости, на рисунке остаются вертикальными. 

5. Если прямоугольный предмет находится под углом к картинной 

плоскости, то на рисунке получаем две точки схода. В таком случае мы 

называем перспективу угловой. 

6. Если прямоугольный предмет расположен фронтально к картинной 
плоскости, то на рисунке такой предмет будет иметь одну точку схода. В 
таком случае мы называем перспективу фронтальной. 



Последовательность рисования цилиндра 

Первый этап. Определение размеров цилиндра, основных пропорций 
(высоты и ширины). Нахождение его расположения на листе. Построение 
осевых линий. Для этого определяется положение вертикальной оси 
цилиндра. Перпендикулярно к ней строятся осевые линии верхнего и 
нижнего оснований цилиндра.  

Второй этап. Прорисовка овалов, передающих перспективное 
сокращение верхнего и нижнего оснований цилиндра. Определение границ 
света и тени. 

                         
Этапы рисования цилиндра 

 

Третий этап. Нанесение светотени для выявления объема. Штрихи 

подчеркивают форму цилиндра. Обобщение и соблюдение верных тональных 
отношений в процессе завершения работы для достижения законченности 
рисунка. 

Свет и тень 

Объемная форма предметов передается на рисунке не только 

построенными с учетом перспективных сокращений поверхностями, но и с 
помощью светотени.  

Свет и тень (светотень) – очень важное средство изображения 

предметов действительности, их объема и положения в пространстве.  
Светотенью так же, как и перспективой, художники пользуются очень 

давно. С помощью этого средства они научились передавать в рисунке и 
живописи форму, объем, фактуру предметов так убедительно, что они, 
казалось, оживали в произведениях. Свет помогает передать и окружающую 
среду.  

Свет искусственных источников мы можем изменить по нашему 

желанию, а естественное освещение изменяется само, например солнце то 
светит ярко, то скрывается за облаками. Когда облака рассеивают солнечный 
свет, контраст между светом и тенью смягчается, освещенность на свету и в 
тенях выравнивается. Такое спокойное освещение называют свето-

тональным. Оно дает возможность передать в рисунке большее количество 
полутонов.  

Существует множество различных состояний солнечного освещения, 
которые могут сильно изменить один и тот же пейзаж и даже повлиять на 
ваше настроение. Пейзаж выглядит радостным при ярком солнце и грустным 
в серый день. Ранним утром, когда солнце находится невысоко над 



горизонтом и его лучи скользят по поверхности земли, контуры предметов 
выявляются нечетко, все словно окутано дымкой. В полдень контрасты света 
и тени усиливаются, ясно выявляя детали. В лучах закатного солнца природа 

может выглядеть загадочной и романтичной, то есть эмоциональное 

впечатление от пейзажа во многом зависит от освещения. 
Светотень на кувшине. Основные понятия. 
Освещенность предметов зависит от угла, под которым лучи света 

падают на объект. Если они освещают поверхность под прямым углом, то 
образуется самое светлое место на предмете, условно мы называем его свет. 
Где лучи лишь скользят, образуется полутень. В тех местах, куда свет не 
проникает,- тень. На блестящих поверхностях отражается источник света и 
образуется самое яркое место – блик. А в тенях виден отсвет от освещенных 
плоскостей, находящихся рядом – рефлекс. 

 
Светотень на кувшине 

 

Тень на самом предмете называется собственная, а тень, которую он 
отбрасывает – падающая.  

Источник света в этом случае у нас находится слева. Кувшин окрашен 
одним цветом. Темнее всего тень, немного светлее рефлекс, еще светлее 
полутон и особенно свет. Самое светлое место – блик.  

Художники до настоящего времени используют правила передачи 

светотени, открытые в средние века, но работают над их 

совершенствованием и развитием. 
Вы можете увидеть естественное освещение (природное) солнца и 

луны и искусственное освещение (созданное человеком) от свечи, лампы, 
прожектора и др. 

Художественные материалы и техники работы ими. 
Уже много веков существуют правила рисования, все 

профессиональные художники прошли школу рисунка. Каждому, чтобы 

овладеть секретами реалистического изображения, необходимо учиться.  
Чтобы научиться рисовать, недостаточно только читать книгу, 

необходимо тщательно выполнять специальные упражнения и длительные 
рисунки, стремиться добиться успеха.  



Конечно, изучать искусство рисунка вы будете постепенно, шаг за 

шагом, осваивая секреты мастерства на теоретических и практических 

занятиях в процессе классной и домашней работы.  
Наблюдая окружающую действительность, выполняя наброски и 

зарисовки с натуры, учитесь основам реалистического изображения. Эти 
знания и умения используйте в процессе рисования по памяти и 

воображению, в творческих композициях.  
Для выполнения рисунка, как правило, не требуется сложных 

приспособлений. Каждому приходилось рисовать карандашами, 
фломастерами или авторучками на бумаге, но добиться мастерства в 

точности передачи движения, характера, фактуры непросто.  
Знание художественных материалов и техник работы ими поможет вам 

наилучшим образом реализовать свои творческие замыслы в небольшом 
наброске или законченном рисунке. Чем тоньше вы научитесь понимать 
особенности техник рисунка, овладеете ими, тем полнее почувствуете 
особенности их художественной выразительности.  

Учебная практика показала, что в общеобразовательной школе для 

выполнения заданий по рисунку наиболее употребительны графитные и 
цветные карандаши, фломастеры, акварель, тушь, цветные мелки, а также 
уголь, сангина, пастель.  

Графитный карандаш одинаково удобен как в учебных, так и в 

творческих работах. Он обладает приятным серым тоном и некоторым 

блеском, легко допускает исправления, стирается резинкой. Этим 

карандашом можно создать рисунки линейного, линейно-штрихового и 

тонально-живописного плана. Из всех материалов рисунка графитный 

карандаш самое простое и доступное средство. Графит в сочетании с 

другими художественными материалами таит огромные возможности для 
каждого художника. 

                      
Набросок, выполненный карандашом           Композиция, выполненная углем 

 

Графит хорошо ложится на любую бумагу и не осыпается. Подбирать 
карандаш и бумагу надо в соответствии с поставленными задачами. Сначала 



надо научиться работать одним карандашом и постараться извлечь из него 
все, что он может дать (см. рис. 80). Линией и штрихом хорошо работать на 
плотной, гладкой бумаге, а зернистая бумага подойдет для работы тоном.  

Хорошо выглядят рисунки карандашом на бумаге, пожелтевшей от 

времени. Вообще, если говорить о бумаге, то попробуйте для ваших 

рисунков разнообразные ее сорта. Не смущайтесь, если что-то у вас не 

получится. Главное, вы приобретете бесценный опыт, который сможете 

использовать в своем творчестве.  
При работе графитным карандашом не следует особенно увлекаться 

растушевкой, так как при этом часто создается впечатление затертости и 
засаленности рисунка.  

Облегчения тона рисунка можно добиться при помощи хлебного 

мякиша. Нужно положить рисунок горизонтально, покрошить мелко белый 
хлеб и протереть им рисунок.  

Графитный карандаш хорош для рисунков в альбоме, на ватманском 
листе, но если надо закрыть большие плоскости, то обычно применяют уголь.  

Цветными карандашами также можно добиваться разнообразных 

графических или живописных эффектов, особенно это касается акварельных 
карандашей, которые можно размывать водой, добиваясь живописных 
приемов работы.  

Уголь как рисовальный материал использовался художниками с 

глубокой древности. Рисовальный уголь обладает большими 

выразительными возможностями, им можно выполнить пейзаж, портрет, 
натюрморт и сюжетную композицию.  

Углем можно проводить как самые тонкие линии, так и широкие, 
можно быстро заштриховывать большие поверхности боковой стороной. 
Уголь дает глубокий бархатистый черный цвет и большой диапазон 
тональных переходов. Им можно выполнять быстрые наброски, эскизы и 
длительные рисунки. Он очень удобен в работе и легко стирается. Уголь 
четко выявляет форму предмета, дает возможность передать свет и тень. 
Углем можно рисовать на бумаге, картоне, холсте, стене и других 
поверхностях, пригодных для рисунка. Лучше использовать шероховатую 
бумагу, можно и плотную чертежную, которую следует слегка протереть 
мелкой наждачной бумагой. Интересные рисунки углем получаются на 

цветном фоне неярких тонов.  
Можно облегчить тон, смахнув лишний уголь тряпочкой или щетинной 

кистью. По освещенным местам формы рекомендуется пройтись мягкой 
булкой или проработать их мелом.  

Рисунки углем следует закреплять. Можно использовать для этого 

специальный фиксатив или лак для волос. Фиксируют, распыляя лак 

постепенно, в несколько приемов, с расстояния примерно один метр, не 
допуская образования капель. Имейте в виду, что даже самое осторожное 
фиксирование делает рисунок темнее. 



                  
Набросок людей выполненный  
фломастером В. Горяевым                    А. Ватто. Рисунок женских голов. Сангина 

 

Каждому, кто рисует фломастером, надо учитывать его возможности. 
Фломастер легко скользит по бумаге и оставляет за собой красивую плавную 
линию, которую нельзя стереть, поэтому работать им надо твердой и 
уверенной рукой. Фломастеры бывают тонкие и толстые, различных цветов, 
что расширяет их художественные возможности. Ими можно работать, 
используя линию, штрих или декоративные пятна (см. рис. 82). Хороши 
фломастеры для набросков с натуры, зарисовок пейзажей, декоративно-

оформительской работы. 
Сангину, материал красно-коричневого цвета, использовал в рисунке 

еще Леонардо да Винчи. Другое название этого материала – красный мел. 
Сангина вырабатывается в виде круглых или квадратных палочек и бывает 
разных оттенков. Рисовать сангиной можно линией, штрихом, используя 
растушевку, на различной бумаге, картоне, грунтованном холсте (см. рис. 
83). Часто художники сочетают сангину с углем, мелом, карандашом. Тем, 
кто не приобрел первых навыков в рисунке, работать сангиной не 
рекомендуется. Осваивать технику работы этим материалом следует 
начинать в набросках, а продолжить в более длительных рисунках с натуры 
или по представлению. 

       
Работа учащегося. Набросок дерева.      Работа учащегося. Зимний пейзаж. Кисть 

Тушь. Перо 

 



При работе пером на листе большого формата надо следить за тем, 
чтобы линия и штрих были разнообразны. Лучше рисовать пером на гладкой 
мелованной бумаге, где допущенные иной раз ошибки можно исправить, 
пользуясь лезвием бритвы. Выразительные работы получаются, когда линия 
и штрих сочетаются с тоном бумаги (серым, голубым, желтым, зеленоватым 
и т. п.) и создают впечатление живописной манеры исполнения рисунка. 

Большое распространение получила техника рисунка кистью на бумаге. 
Она позволяет выполнять тончайшие рисунки и широко прокладывать тоном 
большие плоскости, добиваться лепки формы с помощью мазка. Хорошие 
материалы для рисунка кистью – черная и цветная тушь. Художники могут 
выбирать только серый иликоричневый цвет, работая акварельными 
красками. Монохромная живопись – гризайль широко применялась у старых 
мастеров. Полезно выполнять задания гризайлью по рисованию с натуры 
натюрмортов и пейзажей в учебных целях.  

Поскольку акварель так же, как и пастель, можно отнести и к графике, 
и к живописи, то будьте внимательны при классификации произведений, 
выполненных этими материалами, во многом полагайтесь на интуицию и 
здравый смысл, следите за тем, что предпочитает художник – линию или тон, 
один цвет или богатство цветовых оттенков. 

 
М. ВРУБЕЛЬ. Портрет Н. И. Забеллы-Врубель у камина. 

 

Техника пастели многогранна и проста. Пастельные мелки – хрупкие и 
нежные по цвету. Ими можно работать штрихом или широкими пастозными 
мазками (см. рис. 86). Втирание цвета в цвет дает необычный эффект 
мягкости и точности тональных переходов.  

Пастель любит тонированную основу, ею можно работать на цветной 
бархатной бумаге, картоне, обработанном мелкозернистой шкуркой. Пастель 
лучше держится на шероховатой поверхности. Она требует закрепления и 
бережного хранения. Лучше предохранять красочный слой пастели от 
осыпания с помощью тонкого листа бумаги, прикрепив его клапаном на 
оборотной стороне рисунка. Тогда пастель сохраняет свой цвет, что дает 



большие технические возможности художнику (см. рис. 87). Но можно 
использовать для этого и лак для волос, в таком случае краски пастели 
немного потемнеют. 

Передача фактуры предметов 

Выполняя рисунок, художник должен научиться передавать фактуру 
таких материалов, как стекло, дерево, камень, вода, ткань, кожа, листва, 
трава, облака и др. Если вы рисуете каменную стену, она должна выглядеть 
тяжелой и прочной, листва должна трепетать, вода выглядеть влажной, 
зеркальной, облака мягкими и легкими.  

Четких правил передачи фактуры нет. Путь к успеху проходит через 
экспериментирование с техникой и материалами рисунка, через изучение и 
наблюдение натуры.  

Многие художники наряду с линейной и штриховой разработками 

рисунка используют специальные удары кистью и заливки тоном. 

 
Варианты передачи фактуры кистью 

 

Если предмет шероховатый, например камень, попробуйте рисовать на 
грубой бумаге мягкими карандашами, зная их способность выявлять 
неровности бумаги и давать зернистый тон.  

Если изображаемая поверхность гладкая и похожа на стекло, возьмите 
бумагу более гладкую и твердые карандаши и рисуйте длинными штрихами.  

А чтобы передать пушистую шерстку котенка, лучше взять мягкий 

материал (уголь, пастель, сангину и т. п.) и поработать на шероховатой 

бумаге короткими штрихами. 

 
Варианты передачи фактуры с помощью различных штрихов 

 

Очень часто рука художника распоряжается штрихами свободно и 

разнообразно, ощущение передачи фактуры и формы подсказывает ему 
необходимые средства. 

2.2. Основы обучения живописи 



Живопись – это такой вид изобразительного искусства, в котором 
цвет играет главную роль. К живописи относятся произведения искусства, 
выполненные красками, нанесенными на какую-нибудь твердую 
поверхность.  

Живопись означает писать жизнь, писать живо, то есть полно и 

убедительно передавать действительность.  
По своему практическому назначению живопись разделяется на 

монументальную, станковую, иконопись, миниатюру, театрально-

декорационную, декоративную роспись и др.  
Каждая из разновидностей живописи отличается своей спецификой. 

Это касается как технического исполнения, так и художественно-образных 
задач.  

Образы живописи очень наглядны и ярки. Художники создают полотна 

 
А. Венецианов Портрет девушки с васильками 

 

 
М. ВРУБЕЛЬ. Натюрморт Роза в стакане 

 



живописными и пластическими средствами. Они используют возможности 
рисунка и композиции, но главным средством выразительности в живописи 
является цвет.  

Живопись способна запечатлеть сложный мир человеческих чувств и 
характеров, передать тончайшие изменения в природе, вечные философские 
идеи и фантастические образы. Полнота охватываемых живописью явлений 
проявляется в присущих ей жанрах.  

 

 
К. Коровин. Зимой 

 

Техника живописи постоянно совершенствовалась. Все более 

разнообразные сюжеты привлекали живописцев. Это все привело к 

возникновению жанров в XVII веке.  
Одним из самых древних жанров является портрет.  
Своеобразные портреты вещей, их тихую жизнь изображают 

художники в натюрморте. 
Картины, в которых главным было изображение природы. Жанр 

пейзажа не только говорит о бесконечном многообразии и красоте природы в 
разное время года, в различных климатических условиях, при солнечном и 
лунном освещении, но и передает чувства и настроение. 

Если художник изображает только морские пейзажи, то их называют 
«маринами», они составляют самостоятельный жанр.  

В историческом и бытовом жанрах важна взаимосвязь персонажей, а 
образное решение создается во многом с помощью цвета.  

Сначала мы разглядываем сюжет картины, что изображено, кто 

является героем, когда это было, а затем рассматриваем, как это написано, 
как художник изображает тот или иной предмет, как он накладывает краски 
(лессировкой, алла прима), какой выбирает колорит. 

Именно от выбора цвета зависит настроение картины, ее 

эмоциональное воздействие. Колорит полотна может быть радостным и 
печальным, спокойным и тревожным, загадочным и ясным.  



Художник создает живописными средствами неповторимый мир, 
который нас удивляет и радует, заставляет переживать и дает пищу уму, 
приобщает к секретам и тайнам мастерства.  

Цвет может лепить форму предмета, изображать красоту окружающего 
мира, выражать чувства, настроения, определенное эмоциональное 
состояние.  

Цвет можно по-разному воспринимать, цветом можно мыслить и 

конструировать. Следует изучать основы цветоведения, различать понятия 
«цвет» и «краска». Необходимый цвет для живописи обычно достигается 

смешением красок на палитре. Затем художник превращает краску в цвет на 
плоскости картины, создавая цветовой порядок – колорит. 

 
Н. Рерих. Заморские гости 

 

Слово «цвет» одно, а определяет многие качества процесса живописи, 
поэтому цвет правомерно является основой этого вида искусства. 

Восприятие цвета 

Вообразите, что все цвета исчезли из окружающего мира, и мы видим 
его только серо-белым. Какая унылая, однообразная и непривычная картина 
получится! Оказывается, как много в нашей жизни значит цвет   

Любой предмет имеет свой цвет. Некоторые объекты мы узнаём только 
благодаря цвету. Представьте три круглых по форме и одинаковых по 
величине объекта. Мы можем «превратить» их в оранжевый апельсин, 
красный помидор или зеленое яблоко, окрасив в соответствующие цвета.  

В сумерки наиболее ярким кажется зеленый цвет. С наступлением 

темноты красно-фиолетовые цвета темнеют, а зелено-голубые цвета 

светлеют. Весь мир во всей его красоте, форму и материал, пространство и 
освещение мы видим благодаря разнообразию цвета.  

Цвет – это один из признаков видимых нами предметов, осознанное 
зрительное ощущение.  

Многоцветие живой природы по-своему радует нас во все времена 

года.  



Каждому времени года соответствует определенная палитра 

сочетающихся друг с другом красок. Вы можете остановить свой выбор на 
нежных весенних и сочных летних, ярких осенних и приглушенных зимних 
тонах. В творческой работе придерживайтесь принципа цветовой гармонии, и 
ваши рисунки получатся действительно красивыми. 

 
Рассвет 

 

 
Закат 

 

Одним из первых, кто начал исследовать воздействие цвета, был И. 
Гёте, который как поэт смог убедительно прочувствовать, что в зеленом 
цвете заключены доброта, умиротворение, способность успокоить глаз и 
душу, синий цвет вызывает чувство холода, а красный действует 
устрашающе.  

И. Гёте любил рассматривать один и тот же пейзаж через стекла 

зеленого, желтого, красного и других цветов и наблюдать, как при этом 

изменяются восприятие и эмоциональное состояние человека.  

В изобразительной деятельности принято считать, что богатый 

ассоциациями красный цвет – возбуждающий, согревающий, оживляющий, 
активный, энергичный; желтый цвет – теплый, бодрящий, веселый, 
привлекательный; оранжевый цвет – веселый, радостный, пламенный, 
добрый. Богат ассоциациями и зеленый цвет, он создает спокойное, приятное 
и мирное настроение.  



 
Восприятие пейзажа через цветные стекла 

 

А вот синий цвет характеризуют как серьезный, печальный, тоскливый, 
сентиментальный, спокойный. Фиолетовый цвет соединяет эмоциональное 
воздействие красного и синего цветов – он является одновременно и 
притягивающим и отталкивающим, полным жизни и вместе с тем 
вызывающим тоску и грусть.  

Восприятие цвета очень индивидуально. Особенности детского 

восприятия заключаются в том, что зрительный аппарат ребенка еще 

недостаточно сформирован, и оценки психического, физиологического и 
эстетического порядка выступают на равных и тесно слиты с нравственными.  

Ребенок, осваивая окружающий мир, культуру общества, в том числе и 
цветовую культуру, должен овладеть определенными эталонами цвета, то 
есть научиться видеть мир во всем многообразии цвета и систематизировать 
то, что видит, и то, с чем он действует.  

Очевидно, что чем определеннее набор эталонов цвета (зеленая трава, 
синее море, желтое солнце, красный цветок и т. д.), тем дольше ребенок, по 
мере взросления, будет находиться в пределах «детского восприятия». И 
наоборот, чем шире и вариативнее набор цветовых сочетаний, тем шире 
возможность выбора, тоньше анализаторные свойства восприятия. 

 
Тюменские ковры 



Помогают развитию чувства цвета занятия живописью. 
Непосредственное соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с 
окружающими предметами и природой, получение оттенков при помощи 
белил и воды, смешение красок для получения нового цвета – все это 
процессы, в которых много приятных ощущений. Стихия цвета и красок 
приходит вместе с ощущениями прозрачности потоков акварели, свободно 
стекающих по листу, вязкости и густоты гуаши, бархатистости и хрупкости 
пастели, дающей множество нежных оттенков.  

Развить восприятие цвета можно с помощью наблюдений красоты 

цветовых отношений в природе, окружая себя произведениями живописи, 
народного и декоративно-прикладного искусства, предметами быта, 
спроектированными дизайнерами.  

Еще один путь знакомства со свойствами цвета состоит в возможности 
сопоставить цвета и звуки. На рисунке представлен в упрощенном виде 
чертеж И. Ньютона, основанный на условном сопоставлении цветов спектра 
и музыкальной октавы. Очень красивые явления игры цвета и света можно 
получить на цветомузыкальных установках.  

Простейшая из них может быть устроена следующим образом: в 

середину матового плафона помещают лампочки красного, зеленого, синего 
цвета и через специальные фильтры соединяют с проигрывателем или 
магнитофоном 

 
Нотный стан и шкала цвета 

 

Синяя лампочка будет гореть тогда, когда музыка будет содержать 
высокие ноты. Плафон будет окрашиваться в красный цвет при появлении в 
музыке басовых нот и в зеленый, если в музыке будут преобладать звуки 
средних регистров. 

О природе цвета 

Что такое цвет, какова его природа? Что представляет собой окраска 
предметов? Почему одни предметы синие, другие красные, а третьи зеленые?   

Оказывается, всему причиной является солнце, вернее, его световые 
лучи, которые озаряют все на своем пути.  



В темноте мы не видим никаких цветов. Когда в глаз попадают лучи 
солнечного или электрического света – световые волны, у нас возникает 
ощущение цвета.  

Ньютон обратился к исследованиям цветов, наблюдаемых при 

попытках усовершенствования телескопов. Стремясь получить линзы 

возможно более хорошего качества, Ньютон убедился, что главным 

недостатком изображений, получаемых в телескопе, является наличие 

окрашенных в радужные цвета краев изображений. 

 
Опыт Ньютона 

 

В 1666 году Ньютон произвел в Кембридже опыт разложения белого 
цвета призмой – опыт, который познакомил нас с истинной природой цвета. 
Через маленькое круглое отверстие в ставне окна в затемненную комнату 
проникал луч света, а его пути Ньютон ставил стеклянную трехгранную 
призму и пучок света преломлялся в призме. На экране, стоявшем за 
призмой, появлялась разноцветная полоса, которую Ньютон назвал 
«спектром» (от греческого «спектрум» - смотрю).  

Со времен Ньютона принято различать в спектре семь основных 

цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

 
Ахроматические цвета 

 

Все цвета, встречающиеся в природе, разделяются на ахроматические и 
хроматические. К ахроматическим цветам относятся белый и черный цвета, а 
также серый цвет, являющийся промежуточным между белым и черным 
цветами. Ахроматические цвета в спектре отсутствуют – они бесцветны.  

Хроматическими цветами являются все цвета, имеющие тот или иной 
цветовой оттенок. Прибавляя к спектральному свету все большее количество 
белого света, мы получаем множество цветов одного тона, но различных по 
степени разбавления их белым светом. 

 
Хроматические цвета 

 

Важно отметить, что белый, черный и серые цвета, имеющие хотя бы 
незначительный, еле уловимый и трудноразличимый цветной оттенок 



(розоватый, желтоватый, зеленоватый и т. п.), уже будут являться 
хроматическими цветами. Только чистые белый, черный и серые цвета, без 
всяких примесей, относятся к ахроматическим цветам.  

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый 
цвета составляют спектр. Цвета спектра всегда располагаются в такой 
последовательности (см. рис. 103). 

 
Спектр цвета 

 

Крайние цвета цветового спектра – красный и фиолетовый – более 

похожи один на другой, чем крайние со средними, например красный и 

зеленый. Это позволило расположить спектральные цвета по кругу. 
Посмотрите, как это красиво! В учебных целях очень удобно пользоваться 
таким цветовым кругом, мы с вами еще убедимся в этом много раз.  

Как мы воспринимаем цвет?  

Гениальный русский ученый М.В. Ломоносов в 1856 году впервые 

высказал мысль о том, что в нашем глазу есть три рода светочувствительных 
элементов, которые по-разному реагируют на свет разного спектрального 
состава. Первые – чувствительны преимущественно к красному, вторые – 

преимущественно к зеленому, и третьи – к синему цветам. Если же в глаз 
попадает сложный световой поток, состоящий из ряда составляющих 
световых потоков разного цвета, то на него реагируют все три рода 
светочувствительных элементов. В зависимости от соотношения их реакции 
мы ощущаем результирующий цвет, соответствующий спектральному 
составу света, попадающему в глаз.  

Эта трехцветная теория цветового зрения, которая после М.В. 
Ломоносова была значительно развита Юнгом и Гельмгольцем, полностью 
подтвердилась фактами оптического смешения цветов. В самом деле, все 
возможные цвета могут быть получены смешением в разных пропорциях 
трех взаимно независимых цветов – красного (700 нм), зеленого (546,1 нм) и 
синего (435,8 нм). Однако глаз человека не способен анализировать состав 
цвета, то есть определять без приборов из каких частей этот свет состоит.  

Трехцветная колориметрическая система может быть представлена 
графически в виде так называемого цветового треугольника.  

Основные цвета помещаются в вершинах треугольника (см. рис. 105). 

Цвет, получаемый при смешивании двух цветов в равных количествах, 
изображается равностоящей от них точкой.  

 
 

 

 

 



 

                      
Цветовой круг                                       Трехцветная колориметрическая система 

 

Дополнительные цвета – маджента, желтый и голубой (cyan) – лежат в 
середине сторон треугольника. Белый, который получается при сложении 
зеленого, синего и красного в равных количествах, изображается точкой, 
лежащей в центре треугольника на равном расстоянии от его углов. 
Спектральные цвета (красный, оранжевый, желтый, желтовато-зеленый, 
зеленый, голубой, синий) лежат вдоль первой и затем вдоль второй стороны 
треугольника. Цвета, лежащие вдоль его основания, по порядку следующие: 
красный, розовый, гвоздичный, маджента, пурпурный, синий. Насыщенные 
цвета лежат вдоль сторон треугольника, а цвета бледные – внутри, вокруг 
белого. Так, например, если мы будем двигаться вдоль медианы из красного 

угла, красный будет становиться все бледнее до тех пор, пока не перейдет в 
белый. Белый, при дальнейшем движении, приобретает легкий голубой 
оттенок, который будет становиться все более насыщенным, пока мы 
полностью не перейдем в синий угол.  

Преимущество треугольника цветов в том, что он дает возможность 
точно описывать цвета посредством соответствующих им точек в 
треугольнике. Способ этот естественно гораздо точнее словесного описания, 
так как большинство людей плохо умеет передавать словами тонкие оттенки. 
Он позволяет с одного взгляда определять результат смешения любых двух 
цветов в какой угодно пропорции. 

 Таким образом, цвет условно делится на теплые и холодные Теплые 
цвета: Красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы 
частичка этих цветов.  

Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе 
действительно дает тепло.  

Холодные цвета: Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-

зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами. 
Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то 
действительно холодным – льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п. 



 
Теплые и холодные цвета 

 

Пространственные свойства цвета 

Рассмотрите рис. 107. Легко заметить, что размеры прямоугольников 
одинаковые, но за счет различного цвета возникает ощущение, что одни 
фигуры расположены ближе, а другие дальше. Самым близким кажется 
прямоугольник желтого цвета, немного дальше – светло-бордового, еще 
дальше – темно- бордового цвета. 

 
Зависимость впечатления глубины от цвета 

 

К цветам, кажущимся ближе своего фактического расположения – 

выступающим, относятся главным образом теплые цвета, а к отступающим, 
кажущимся дальше своего фактического расположения на плоскости,- 
холодные цвета.  

Художники используют это явление и создают впечатление глубины на 
плоскости с помощью цвета. 

Основные, составные и дополнительные цвета 

Цвета, которые невозможно получить при помощи смешения каких- 

либо красок, называют основными. Это – красный, желтый и синий цвета. На 
рисунке они расположены в центре цветового круга и образуют треугольник.  

Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, 
условно называют составными или производными цветами. На нашем 

примере они находятся также в треугольниках, но дальше от центра. Это: 
оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.  

Проводя в цветовом круге диаметр через середину желтого цвета, 
можно определить, что противоположный конец диаметра пройдет через 
середину фиолетового цвета. Напротив оранжевого цвета в цветовом круге 
расположен синий цвет. 



 
Основные цвета 

 

 
Цветовой круг из 24 цветов 

Таким образом, легко определить пары цветов, которые условно 

называются дополнительными. У красного дополнительным будет зеленый и 
наоборот. Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной 
яркости цвета.  

Но не всякий красный цвет будет хорошо сочетаться с любым зеленым. 
Может быть много оттенков красного, зеленого, синего, оранжевого, 
желтого, фиолетового и других цветов. 

 
Дополнительные цвета 

 

Если, например, красный будет близок к синему, то и дополнительным 
у такого красного будет желто-зеленый. Мы познакомились с цветовым 
кругом из 12 цветов, а можно составить такой круг из 24 цветов. Подобный 
цветовой круг позволяет точнее определить оттенки дополнительных цветов, 
их пары. 

Основные характеристики цвета 

У каждого цвета есть три основных свойства: цветовой тон, 
насыщенность и светлота. Кроме этого, важно знать о таких 



характеристиках цвета, как светлотный и цветовой, контрасты 
познакомиться с понятием локального цвета предметов и прочувствовать 
некоторые пространственные свойства цвета.  

Цветовой тон 

 В нашем сознании цветовой тон ассоциируется с окраской хорошо 

знакомых предметов. Многие наименования цветов произошли прямо от 
объектов с характерным цветом: песочный, морской волны, изумрудный, 
шоколадный, коралловый, малиновый, вишневый, сливочный и т. д.  

Легко догадаться, что цветовой тон определяется названием цвета 

(желтый, красный, синий и т. д.) и зависит от его места в спектре. 

 
Контрастная цветовая композиция 

 

Интересно узнать, что натренированный глаз при ярком дневном 

освещении различает до 180 цветовых тонов и до 10 ступеней (градаций) 
насыщенности. Вообще, развитый человеческий глаз способен различать 
около 360 оттенков цвета. 

Насыщенность цвета 

 
Цветовая композиция 



 
Цветовая композиция 

 

Светлота. 
Третий признак цвета – светлота. Любые цвета и оттенки, независимо 

от цветового тона, можно сравнить по светлоте, то есть определить, какой из 
них темнее, а какой светлее. Можно изменить светлоту цвета, добавив в него 
белила или воду, тогда красный станет розовым, синий – голубым, зеленый – 

салатовым и т. д.  

 
Изменение светлоты цвета с помощью белил 

 

Светлота – качество, присущее как хроматическим, так и 

ахроматическим цветам. Светлоту не следует путать с белизной (как 

качеством цвета предмета).  
У художников принято светлотные отношения называть тональными, 

поэтому не следует путать светлотный и цветовой тон, светотеневой и 
цветовой строй произведения. Когда говорят, что картина написана в 
светлых тонах, то прежде всего имеют в виду светлотные отношения, а по 
цвету она может быть и серо-белой, и розовато-желтой, светло-сиреневой, 
словом самой разной.  

Различия этого типа живописцы называют валерами.  
Сравнивать по светлоте можно любые цвета и оттенки: бледно- 

зеленый с темно-зеленым, розовый с синим, красный с фиолетовым и т. д.  
Интересно заметить, что красный, розовый, зеленый, коричневый и 

другие цвета могут быть и светлыми, и темными цветами.  
Благодаря тому, что мы помним цвета окружающих нас предметов, мы 

представляем себе их светлоту. Например, желтый лимон светлее синей 
скатерти, и мы помним, что желтый цвет светлее синего.  

Ахроматические цвета, то есть серые, белые и черные, 
характеризуются только светлотой. Различия по светлоте заключаются в том, 
что одни цвета темнее, а другие светлее.  

Любой хроматический цвет может быть сопоставлен по светлоте с 

ахроматическим цветом.  



Светлотный и цветовой контрасты 

 Цвет предмета постоянно меняется в зависимости от условий, в 

которых он находится. Огромную роль в этом играет освещение. 
Посмотрите, как неузнаваемо изменяется один и тот же предмет (см. рис. 
115). Если свет на предмете холодный, его тень кажется теплой и наоборот. 

 
Светлотный и цветовой контрасты в натюрмортах 

 

Контраст света и цвета наиболее четко и ясно воспринимается на 

«переломе» формы, то есть на месте поворота формы предметов, а также на 
границах соприкосновения с контрастным фоном. 

Светлотный контраст. 
Контраст по светлоте применяют художники, подчеркивая в 

изображении разную тональность предметов. Располагая светлы объекты 
рядом с темными, они усиливают контрастность и звучность цветов, 
достигают выразительности формы. Сравните одинаковые серые квадраты, 
расположенные на черном и белом фоне (см. рис. 116). Они покажутся вам 
разными. 

 
Контраст по светлоте 

 

Цветовой контраст 

Цвет предметов мы воспринимаем в зависимости от окружающего 

фона. Белая скатерть покажется голубой, если на нее положить оранжевые 
апельсины, и розовой, если на ней окажутся зеленые яблоки (см. рис. 118). 

Это происходит потому, что цвет фона приобретает оттенок 

дополнительного цвета по отношению к цвету предметов. Серый фон рядом с 



красным предметом кажется холодным, а рядом с синим и зеленым – теплым. 

 
Контраст по цвету 

 

 
Контраст цвета в натюрморте 

 

Рассмотрите: все три серых квадрата одинаковые, на синем фоне серый 
цвет приобретает оранжевый оттенок, на желтом – фиолетовый, на зеленом – 

розовый, то есть он приобретает оттенок дополнительного цвета к цвету 
фона. На светлом фоне цвет предмета кажется более темным, на темном – 

светлым. Явление цветового контраста заключается в том, что цвет 

изменяется под влиянием других, окружающих его цветов, или под влиянием 
цветов, предварительно наблюдавшихся (см. рис. 119). 

 
Контраст по цвету 

 

Локальный цвет. 
Рассмотрите предметы в вашей комнате, выгляните в окно. Все, что вы 

видите, имеет не только форму, но и цвет. Вы можете его легко определить: 
яблоко – желтое, чашка – красная, скатерть – синяя, стены – голубые и т.д. 
Локальный цвет предмета – это те чистые, несмешанные, непреломленные 
тона, которые в нашем представлении связаны с определенными предметами, 
как их объективные, неизменные свойства. 



 Локальный цвет – основной цвет какого-либо предмета без учета 

внешних влияний. Локальный цвет предмета может быть однотонным, но 
может состоять и из разных оттенков. 

 Колорит. Существенную роль играет в живописи объединение цветов. 
Обычно объединяются между собой те цвета, которые равны по светлоте и 
которые близки друг другу по цветовому тону.  

Когда цвета тонально объединены между собой, то замечается их 

качественное изменение, проявляющееся в особой их звучности. Цвет, 
который выпадает из общей тональности, не согласован с ней, кажется 

чуждым, разрушает целостность живописного произведения.  
Художественное полотно строится на взаимосвязи всех цветов 

живописного произведения, то есть когда ни одно цветовое пятно нельзя 
изменить по яркости или насыщенности, увеличить или уменьшить по 
размерам без ущерба для целостности произведения. 

 Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение 

различных цветов в картине называется колоритом. Колорит раскрывает нам 
красочное богатство мира. Он помогает художнику передать настроение 
картины: колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным 
и др. Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным .  

 
И.К.Айвазовский. Морской пролив с маяком. 

 

 
И.К.Айвазовский. Одесса ночью. 1846. 

 

Часто колорит является основным средством в передаче национальных 
особенностей, природы, быта, людей. В этом случае говорят о 
«национальном колорите».  



Нередко о колорите художника свидетельствует его палитра. 
 Искусство живописи – искусство цветовых и световых отношений.  
Изображая действительность красками, необходимо учитывать влияние 

цветов друг на друга, то есть писать цветовыми отношениями.  
Важно, что правильно найденные в картине цветовые отношения 

помогают видеть красоту действительности и красоту самого произведения. 

 
Н. Рерих. Славяне на Днепре 

 

В декоративной работе художники также заботятся о гармоничном 

соотношении цветов, причем реальные цвета предметов могут быть 

изменены на символические. Колористическое единство всех элементов 
орнаментов достигается с помощью цветовых контрастов или нюансов.  

Подбирая цветовые отношения в декоративной работе учитывается 
размер частей рисунка, их ритмическое расположение, назначение вещи и 
материал, из которого она сделана. 

 
Украинский орнамент. Шиповник 

 

В дизайне большое внимание уделяется тому, чтобы цвет был 

взаимосвязан с формой и назначением предмета, придавал ему яркость, 
нарядность. 

Поэтапное выполнение натюрморта гуашью. 



1.этап. Выполнение детального рисунка натюрморта (см. рис. 124). 

 
Подготовительный рисунок 

 

 
Работа цветом 

2.этап. Первая прокладка локальных цветов предметов и драпировки. 
Цвет составляется на палитре с использованием белил. 

3.этап. Завершение работы: проработка и уточнение деталей светлым 
по темному и темным по светлому. Гуашь позволяет вносить изменения в 
работу. Если что-то не получилось, можно перекрыть один цвет другим. 

 

 
Проработка деталей цветом 

 

Существует три способа работы акварельными красками. 
 Во-первых, можно работать по сухой бумаге многослойно, делая 

первую общую прокладку красками очень легко, гораздо слабее и 

прозрачнее, чем в натуре, а затем постепенно усиливая цвет последним 



тонким наслоением на подсыхающие предыдущие слои. Такая техника 

письма называется лессировкой. Рекомендуется накладывать не более трех 
слоев.  

Во-вторых, пишут также по сухой бумаге, но в один слой, сразу 

накладывая соответствующий цвет в полную силу, мелкими мазками, 
подобно мозаике. Такие отдельные мазки, сливаясь с еще влажными 

соседними, создают плавные переходы цвета.  
В-третьих, пишут по влажной бумаге в один слой, накладывая цвет 

сразу, когда мазки более или менее расплываются. Такой прием называется 
«алла прима», что в переводе с французского означает «в один прием». Часто 
все три приема употребляются в одной работе.  

Невозможно правдиво изобразить предмет или тематическую 

композицию, не зная особенностей воздушной перспективы.  
Воздушная перспектива – кажущиеся изменения некоторых признаков 

предметов под воздействием воздушной среды и пространства по мере 
удаления натуры от глаз наблюдателя.  

При выполнении работы нужно учитывать следующие законы 

воздушной перспективы.  
1. Ближние предметы воспринимаются четко, со многими деталями 

и фактурой, а удаленные – без подробностей и деталей. 
2. Контуры ближних предметов выглядят резко, а удаленных – 

мягко. 
3. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и 

кажутся объемными, все дальние – плоскими. 
4. Все близкие предметы многоцветны, а удаленные – одноцветны. 
5. Из-за воздушной прослойки цвета всех удаленных предметов 

становятся менее насыщенными и приобретают цвет воздушной дымки 

– голубой, молочно-белый, фиолетовый.  
При изучении живописи учителю надо иметь в виду, что дети 

эмоционально воспринимают окружающий мир. Задача педагога – не 

подавляя вдохновленного порыва детей, методически умело и незаметно 
подвести учащихся к правильным представлениям об окружающей 
действительности  

Поэтапное выполнение пейзажа (акварель, по-сырому). 
1. Этап. Выполнение рисунка карандашом: прорисовка основных 

элементов пейзажа, их композиционное размещение на листе  



 
Подготовительный рисунок 

 

 
Работа цветом 

 

2. Этап. Прокладка основного цвета неба, крон деревьев, земли по 
предварительно смоченному водой рисунку. Использование приема 
«вливание цвета в цвет». 

 
Проработка деталей цветом 

 



3. Обобщение и завершение работы. Детали можно дорисовать по 
сухому слою краски. 

2.3. Основы обучения декоративно-прикладному искусству 

Декоративное рисование ставит своей задачей ознакомить учащихся с 

основными принципами декоративно-прикладного искусства. Декоративное 

оформление объекта совершается на основании определенных правил и 

законов: соблюдения ритма, симметрии, гармонического сочетания цветов. 
На уроках декоративного рисования дети учатся составлять узоры, 

познают законы композиции, продолжают овладевать навыками работы 

акварельными красками, гуашью, тушью, изучают орнаментальное 

творчество русского и других народов. 
Возрастающий художественный вкус народа диктует производству 

новые, повышенные эстетические нормы.  
Декоративное рисование должно быть тесно связано с рисованием с 

натуры. При составлении узоров, эскиза декоративного оформления платка, 
тарелки, подушки или полотенца надо показать ученику, как можно 

использовать формы природы: листья и цветы различных растений, 
животных, птиц — и как затем перерабатывать эти формы (стилизовать) в 

своих композициях. 
Стилизация формы 

Стилизация означает декоративное обобщение и подчеркивание 

особенностей формы предметов с помощью ряда условных приемов. Можно 
упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от 
передачи объема. 

 Однако упростить форму вовсе не значит обеднить ее, упростить – 

лишь подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначащие детали.  
В основе любого художественного произведения лежит органическая 

связь между его составными элементами. Принципы стилизации имеют свои 
особенности в народном и декоративно-прикладном искусстве, в живописи и 
графике. 

 
Способы стилизации: а – превращение объемной формы в плоскостную и 

упрощение конструкции, б – обобщение формы с изменением абриса, в – обобщение 
формы в ее границах, г – обобщение и усложнение формы, добавление деталей, 
отсутствующих в натуре 

 



Общее стилевое решение орнамента, его линейная и цветовая 

композиции подскажут творческое переосмысление натуры. Мотив для 

орнамента можно найти, изучая формы и раскраску насекомых, ящериц, 
минералов, морских раковин и др.  

Одним из примеров стилизации может быть процесс создания 

знаковых изображений в графическом дизайне. 

 
Пограничные состояния знака. Переход в другую форму (из книги В. И. Волошко) 

 

 
Варианты изображения герба г. Смоленска 

 

Отличительные особенности знака – обобщенность и условность в 

изображении предметных форм, обозначающих какую-либо фигуру или 

явление окружающего мира (см. рис. 133). 
Знак коренным образом отличается от конкретно-предметного 

изображения, он только указывает или обозначает внешние признаки какого-

нибудь объекта (см. рис. 134). Знак можно назвать абстрактным символом.  
Существенным моментом в декоративном рисовании является момент 

художественности, т. е. того, насколько ученик сумеет уловить красивое в 

природе и использовать в своей композиции.  
В связи с этим большое воспитательное значение имеет показ образцов 

народных орнаментов.  



Рассматривая и изучая узор какого-либо народа, ученик начинает 

понимать красоту сочетания различных форм и красок, гармоническое 

единство рисунка и цвета. Его восхищает, как художник простыми и 

лаконичными средствами добивается необыкновенной выразительности. У 

ребенка начинает рождаться творческая инициатива, он хочет испробовать 

свои силы, чтобы так же, используя простые формы, создать красивый узор. 
Все это приучает детей к творческой деятельности. 

 
Вышивка сибирских татар 

 

 
Ковроткачество. Музей изо. Тюмень .Русские 

 

Рассмотрим понятие орнамент. Слово «орнамент», которым называют 
один из древнейших видов художественной деятельности человека, 
происходит от латинского слова ornamentum, что значит «украшение». И, на 
первый взгляд, в самом вопросе «что такое орнамент» содержится например, 
в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова исчерпывающий ответ: это – 

живописное, графическое или скульптурное украшение, узор из 
сочетающихся геометрических, растительных или животных элементов .  



Однако цель орнамент не только украшать предметы, оберегать 

носителя, а также справедливо будет отметить, что из орнаментальных 

мотивов появилась пиктография, ранний этап письменности.  
Семантика же орнаментальных символов представляет собой – 

глубинный смысл, значение орнамента. Это понимание вытекает из понятия 
семантика, которое в толковом словаре даётся как «значение, смысл».  

По мнению исследователей (Буткевич Л. М., Рыбаков Б.М., Стасов В.В. 
и др.), орнамент наиболее полно и наглядно отражает основы национального 
мышления, воплощает существенный культурный слой этнического 
наследия, который отражает мировоззрение народа.  

В начальных классах занятия по декоративному рисованию в основном 

ограничиваются копированием народных узоров. Началом работы является 

срисовывание с образцов и составление несложных узоров из прямых и 
кривых линий. Затем следует комбинирование элементов народных узоров 
по композиционной схеме, данной учителем.  

 
Построение узора из элементов орнамента. 

 

На уроках декоративного рисования формируется и моральный облик 

детей. Воздействуя на ученика, на его чувства и мысли, декоративное 

искусство вызывает определенное мироощущение, воспитывает личность.  
Русский народный костюм Севера России Башкирский народный 

костюм  

Так, рассматривая народные костюмы, которые различные народы 

украшают свой быт, дети знакомятся с некоторыми чертами культуры этих 

народов, у них появляется чувство уважения к тем, кто создал эти костюмы. 
Этот росток проявления дружественного отношения к культуре других 
народов в дальнейшем, при активном воздействии учителя, превратится в 
одну из основных черт морального облика человека. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие средства художественной выразительности 



принадлежат рисунку? 

2. Каким образом в рисунке передается форма предметов? 

3. Назовите простейшие элементы формообразования? 

4. Дайте определение пропорции? 

5. Что изучает наука перспектива? 

6. С помощью какого средства можно передать объем и 

положение в пространстве предметов изображения? 

7. Что играет главную роль в живописи? 

8. Какие особенности цвета подметил Гёте? 

9. Что отмечал русский ученый М.В. Ломоносов в восприятии 

цвета? 

10. Перечислите основные характеристики цвета. 
11. Дайте определение декоративно-прикладному искусству. 
12. Охарактеризуйте методику изобразительного искусства в 

начальных классах? 

13. Что должен знать учащийся в процессе изучения 

изобразительного искусства? 

14. Что должен уметь учащийся в процессе изучения 

изобразительного искусства? 

15. В какой практической деятельности и повседневной жизни 

учащийся может использовать приобретенные знания и умения? 

 



ГЛОССАРИЙ 

Блик – отраженный источник света, самое яркое место на предмете. 
Ярко выделяется на глазурованных, стеклянных, метал-лических предметах. 
На рисунке блик не штрихуется 

Возрастной подход в воспитании - учет и использование 

закономерностей развития личности (физических, психических, соц.), а 

также соц.-психол. особенностей групп воспитуемых, обусловленных их 

возрастным составом. 
Воспитание (как пед. явление) — 1) целенаправленная про-

фессиональная деятельность педагога, содействующая максимальному 
развитию личности ребенка, вхождению его в контекст современной 
культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его 
мотивов и ценностей; 2) целостный, сознательно организованный пед. 
процесс формирования и образования личности в учебно-воспитательных 
учреждениях специально подготовленными специалистами; 3) 
целенаправленная, управляемая и открытая система воспитательного 
взаимодействия детей и взрослых, в к-рой воспитанник является паритетным 
участником и есть возможность вносить в нее (систему) изменения, 
способствующие оптимальному развитию детей ( в этом определении 
ребенок является и объектом, и субъектом); 4) предоставление 
воспитаннику альтернативных способов поведения в различных ситуациях, 
оставляя за ним право выбора и поиска своего пути; 5) процесс и результат 

целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, 
качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе ( в этой 

позиции ребенок — объект пед. воздействия); 6) целенаправленное создание 
условий для освоения человеком культуры, перевода ее в личный опыт через 
организованное длительное воздействие на развитие индивида со стороны 
окружающих воспитательных институтов, соц. и природной среды, с учетом 
его потенциальных возможностей с целью стимулирования его саморазвития 
и самостоятельности; 7) (в самом узком, конкретном значении) составные 

части целостного воспитательного процесса: умственное, нравственное и т. д. 
воспитание. 

Воспитание духовное — формирование ценностного отношения к 

жизни, обеспечивающего устойчивое и гармоническое развитие человека. в. 
д. — это воспитание чувства долга, справедливости, искренности, 
ответственности и др. качеств, способных придать высший смысл делам и 
мыслям человека. 

Воспитание нравственное — формирование нравственных 
отношений, способности к их совершенствованию и умений поступать с 

учетом общественных требований и норм, прочной системы привычного, 
повседневного морального поведения. 

Воспитание свободное — не стесняемое никакими ограничениями 
развитие сил и способностей каждого ребенка, полное раскрытие его 
индивидуальности. Для в. с. характерны категорическое отрицание системы 
воспитания и обучения, основанной на подавлении личности ребенка, 



регламентации всех сторон его жизни и поведения. Сторонники этой модели 
придавали и придают исключительное значение созданию условий для 
самовыражения и свободного развития детской индивидуальности, сводя к 
возможному минимуму педагогическое вмешательство и тем более, 
исключая к.-л. насилие и принуждение. Они считают, что ребенок может 
себе представить только то, что пережил внутренне, поэтому ведущую роль в 
его воспитании и обучении должны играть детские переживания и 
накопление детьми личного опыта. Это направление непосредственно 
связано с концепцией свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. 

Воспитание эстетическое — целенаправленное взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, способствующее выработке и 
совершенствованию в подрастающем человеке способности воспринимать, 
правильно понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни и искусстве, 
активно участвовать в творчестве, созидании по законам красоты. 

Воображение (фантазия) — психический процесс, заключающийся в 
создании новых представлений, мыслей и образов на основе имеющихся 
знаний и опыта. в. выражается в мысленном построении программы 
поведения, когда неясен путь решения возникшей проблемной ситуации. 
учитель осуществляет формирование в. учащихся на всех уроках и во 
внеурочной деятельности. от богатства и развитости в. самого учителя во 
многом зависит характер его пед.деятельности, взаимоотношения с 
воспитанниками, родителями, коллегами и др. людьми. 

Гармония - это философско-эстетическая категория, означающая 

целостность, слитность, закономерную связность всех частей и элементов 
формы, т.е. это высокий уровень упорядоченности многообразия и 
соответствие частей в составе целого, отвечающего эстетическим критериям 
совершенства и красоты. 

Декоративно-прикладное искусство (фр. decor, от лат. decoro — 

украшаю) — раздел декоративного искусства; охватывает: отраслей 

творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, 
предназначенных главным образом для быта. Произведениями декоративно-

прикладного искусства могут быть: утварь, мебель, ткани, орудия труда, 
оружие, а также другие изделия, не являющая по изначальному 
предназначению произведениями искусства приобретающие художественное 
качество благодаря приложению к ним труда художника; одежда, всякого 
рода украшения. 

Деятельность — форма психической активности личности, 
направленная на познание и преобразование мира и самого человека. д. 
состоит из более мелких единиц — действий, каждому из которых 

соответствует своя частная цель или задача. д. включает в себя цель, мотив, 
способы, условия, результат. деятельность ведущая — деятельность, под 
влиянием к-рой происходят главнейшие изменения в психике ребенка, 
подготавливающие его переход к новой, высшей ступени развития. термин 
введен отечественным психологом А.Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин определил 
следующие виды д. в.: непосредственно-эмоциональное общение, 



предметно-манипулятивная деятельность, ролевая игра, учебная 

деятельность, интимно-личное общение, учебно-профессиональная 

деятельность. 
Деятельность информационная — совокупность процессов сбора, 

анализа, преобразования, хранения, поиска и распространения информации. 
Деятельность организаторская — практическая деятельность по 

руководству людьми, согласованию их совместных действий и управлению 
ими. 

Деятельность педагогическая — профессиональная деятельность, 
направленная на создание в пед.процессе оптимальных условий для 
воспитания, развития и саморазвития личности воспитанника и выбора 
возможностей свободного и творческого самовыражения. Основная проблема 
д. п. — совмещение требований и целей учителя с возможностями, 
желаниями и целями учеников; успешное осуществление д. п. 
обусловливается уровнем профессионального сознания учителя, овладения 
им пед.технологией, пед.техникой. Три модели п. д.: педагогика 
принуждения (авторитарная педагогика), педагогика полной свободы, 
педагогика сотрудничества. 

Деятельностный подход - 1) принцип изучения психики, в основу к-

рого положена категория предметной деятельности (И.Фихте, Г.Гегель, М.Я. 
Басов, С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.); 2) теория, рассматривающая 
психологию как науку о порождении, функционировании и структуре 
психического отражения в процессах деятельности индивидов (А.Н. 
Леонтьев). 

Дидактика (от греч. didaktikos — получающий, относящийся к 

обучению) — теория образования и обучения, отрасль педагогики. 
Предметом д. является обучение как средство образования и воспитания 
человека, т. е. взаимодействие преподавания и учения в их единстве, 
обеспечивающее организованное учителем усвоение учащимися содержания 
образования. 

Дизайн - (англ. design — проект, чертёж) — вид междисциплинарной -
художественно-технической деятельности по формированию ПРОЕКТНОЙ 
среды. метод дизайнерской деятельности – художественное 
конструирование, входящее в общий процесс конструирования пленных 
изделий. 

Живопись - один из основных видов изобразительного искусном 

смысле — художественное изображение на плоскости сального мира, 
преобразованных творческим воображением посредством цветных 

материалов. В основе изобразительных художественно-выразительных 

средств в живописи в неразрывности лежат линия, цвет, форма, светотень, 
контраст, ритм, объём, фактура и др. исходя из практического назначенных с 
ним специфических задач, живопись подразделяют на станковую, 
монументальную и декоративную. 



Зарисовка – непродолжительный рисунок с натуры. В отличие от 

соответствующего по техническим средствам наброска, исполнение З. 
может быть очень детализированным. 

Интеграция – объединение в единое целое. Интеграция предметов 

художественного цикла (музыка, изобразительное искусство). Канон – 

правило, непреложное положение какого-н. направления, учения (книжн.). 
Эстетические каноны классицизма. В искусстве прошлого закономерность в 
пропорциях человеческого тела, принимаемая за идеальную и выраженная 
простейшим соотношением чисел: мерой К. служила обычно та или иная 
часть самого тела (нос, лицо, средний палец руки и пр.) В Древнем Египте 
существовали каноны в изображении человека. 

Компетентность общекультурная – уровень образованности, 
достаточный для самообразования и самостоятельного решения 

возникающих при этом познавательных проблем и определения своей 

позиции. 
Композиция (от лат. Composition  — сочинение, составление, 

расположение) — 1) структура, взаимосвязь важнейших элементов 

художественного произведения, от к-рой зависит весь его смысл и строй. 
Целенаправленным единством к. художник выражает содержание своего 
замысла, делает этот замысел доходчивым и впечатляющим. как правило, к. 
строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех 
менее значительных композиционных элементов; помимо соподчинения, 
область к. включает также и самый выбор, состав таких элементов. 

Концепция (лат. conceptio) — система исходных теоретических 

положений, которая служит базой для исследовательского поиска. 
Культура (от лат. cultura — возделывание, воспитание, развитие, 

почитание) — исторически определенный уровень развития общества, 
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культура в 
образовании выступает как его содержательная составляющая, источник 
знаний о природе, обществе, способах деятельности, эмоционально-волевого 
и ценностного отношения человека к окружающим людям, труду, общению и 
т. д. 

Культура личности информационная — свод правил поведения 

человека в информационном обществе, способы и нормы общения с 

системами искусственного интеллекта, ведения диалога и человеко-

машинных системах «гибридного интеллекта», глобальными и локальными 
информационно-вычислительными сетями. 

Культура мышления — степень овладения человеком приемами, 
нормами и правилами умственной деятельности, выражающаяся в умении 
точно формулировать задачи (проблемы), выбирать оптимальные методы 
(пути) их решения, получать обоснованные выводы, правильно пользоваться 
этими выводами на практике. Повышает целенаправленность, 
организованность, эффективность любого вида деятельности. 



Манера – способ чт-н. делать, та или иная особенность поведения, 
образ действия. Ван Гогу была свойственна своеобразная живописная 
манера письма. 

Мышление — познавательная деятельность личности, 
характеризующаяся обобщенным и опосредованным отражением 

действительности. 
Мышление педагогическое — определенное видение и понимание 

учителем ученика, самого себя, окружающего мира, выступающее 
основанием для вычленения и решения задач в пед. взаимодействии. 

Мышление практическое — вид мышления, связанный с постановкой 

целей, выработкой планов, проектов в непосредственной практической 
деятельности и часто развертывающийся в условиях дефицита времени. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ — система последовательных, 
взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение 
содержания образования, развитие умственных сил и способностей 
учащихся, овладение ими средствами самообразования и самообучения. м. о. 
обозначают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия 
субъектов обучения. методы контроля и самоконтроля в обучении — методы 
получения информации учителем и обучающимися о результативности 
процесса обучения. Позволяют установить, насколько готовы учащиеся к 
восприятию и усвоению новых знаний, выявить причины их затруднений и 
ошибок, определить эффективность организации, методов и средств 
обучения и т.д. подразделяются на устные (индивидуальный, фронтальный и 

уплотненный опросы); письменные (письменные работы, диктанты, 
изложения, сочинения, рефераты и т.п.); практические (практические 

работы, опыты); графические (графики, схемы, таблицы); 
программированные (безмашинные, машинные); наблюдение; самоконтроль. 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
— группа методов обучения, направленных на организацию учебно-

познавательной деятельности учащихся, выделенная Ю. К. Бабанским и 
включающая в себя все существующие по др. классификациям методы 
обучения в виде подгрупп. 1) подгруппа п о и с т о ч н и к у и н ф о р м а ц и и 
и в о с п р и я т и я : словесные методы (рассказ, лекция, беседа, 
конференция, диспут, объяснение); наглядные методы (метод иллюстрации, 
метод демонстрации); практические методы (упражнения, лабораторные 
опыты, трудовые задания). 2) подгруппа п о л о г и к е м ы ш л е н и я : 
индуктивные методы обучения (логика раскрытия содержания изучаемого 
материала от частного к общему); дедуктивные методы обучения (логика 
раскрытия содержания изучаемой темы от общего к частному). 

Орнамент (от лат. ornamentum — украшение) — узор, построенный на 
ритмическом чередовании и сочетании геометрических или изобразительных 
элементов, исполняемый средствами живописи, рисунка, скульптуры или 
вышивки, о. служит украшением предметов прикладного и декоративного 
искусства, широко применяется в архитектуре и книжной графике. Общие 
стилистические признаки орнаментального искусства определяются 



особенностями изобразительной культуры данного народа, обладают 
определенной устойчивостью на протяжении того или иного исторического 
периода и имеют ярко выраженный национальный характер. В каждом 
отдельном случае свойства о. зависят также от назначения, формы и 
материала вещи, которую он украшает. в основе многочисленных видов о. 
чаще всего лежит изобразительное начало: даже многие геометрические 

мотивы являются, по своему происхождению, стилизованными 

изображениями реальных предметов. по закономерностям построения 

обычно выделяют три широко распространенные разновидности о.; о р н а м 
е н т а л ь н ы е л е н т ы (фризы, окаймления, бордюры), р о з е т ы (о., 
вписанный в круг) и с е т ч а т ы е о. (заполняющие поверхность предмета 
сплошным узором); 

Перспектива (франц. perspective) — 1) вспомогательная научная 

дисциплина, изучающая закономерности изображения предметного мира в 
соответствии с его зрительным (оптическим) восприятием. Видимые 
предметные очертания, формы, окраска сильно изменяются в зависимости от 
расположения предмета в пространстве относительно глаза наблюдающего 
человека, причем именно через эти изменения воспринимаются устойчивые, 
действительные свойства самого предмета. линейная п. дает возможность 
верно построить кажущиеся очертания предмета при любом из бесчисленных 
и сколь угодно случайных его положений. Изменения в цвете и в ясности 
очертаний, преимущественно на значительных расстояниях, исследует в о з д 
у ш н а я подходы. 

Полутень – часть плоскости предмета со скользящими лучами света, 
плавный переход от света к тени. 

Проблема — конкретное знание о незнании, представление об узловых 
задачах, которые нужно решить, о существенных вопросах, на которые 
следует найти ответ. 

Пропорции (от лат. ргоportio — соразмерность) — термин 

художественной практики, которым определяется взаимоотношение форм 
(частей) предмета по их величине, соответствующее определенному облику, 
характеру целого. понятие п. применимо как к изображению, так и к самой 
натуре. Практическое значение верных п. очень велико, т. к. они составляют 
основу правдивого и выразительного рисунка. ср. отношения. 

Принципы методологические (лат. principium — основа, 
первоначало) — основные положения, на которых базируется 

исследовательское и практическое преобразование педагогических систем. 
Принципы всегда должны быть научно обоснованными, носить обобщенный 
характер и быть обязательными для исполнения. 

Пространственные искусства — понятие, совпадающее по основному 
значению с термином «изобразительное искусство», но включающее в себя и 
архитектуру. Употребление термина п. и. основывалось на классификации 
видов искусства, берущей за основной принцип подразделения передачу 
предметов в пространстве и противопоставлявшей п. и. временным 



искусствам (литература, театр, музыка и др.). Равнозначный по содержанию 
и характеру термин « п л а с т и ч е с к и е и с к у с с т в а » . 

Рефлекс – светлая полоса в тени предмета, это отраженный от других 
предметов и поверхностей свет, падающий на теневую сторону поверхности 
тела. 

Свет – освещенная часть предмета, куда лучи света падают под 

прямым углом. 
Стандарт образования— 1) основной документ, в к-ром определены 

конечные результаты образования по учебному предмету составляется для 
каждого этапа образования. Структура стандарта включает: цель и задачи 
предметного образования, термины и закономерности, знания и 
представления, умения и навыки, технологию проверки результатов 
образования; 2) содержательное ядро образования, включающее в себя 
материал, необходимый и достаточный для достижения целей среднего 
образования на общефедеральном уровне. Отражает оптимальный минимум 

содержания образования. 
Система образования — совокупность взаимодействующих 

преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети 
реализующих их образовательных учреждений, различных по 

организационно-правовым формам, типам, видам; система органов 

управления образованием и подведомственных им учреждений, предприятий 
и организаций. характер с. о. определяется соц.- экономическим уровнем 
развития страны, политическим строем, культурно-историческими и 
национальными особенностями. 

Система педагогическая — совокупность взаимосвязанных средств, 
методов и процессов, необходимых для создания организованного, 

целенаправленного пед. влияния на формирование личности с заданными 
качествами. 

Содержание образования и воспитания - система научных знаний, 
умений и навыков, отношений и опыта творческой деятельности, овладение 
которыми обеспечивает разностороннее развитие умственных и физических 
способностей воспитанников, формирование их мировоззрения, морали, 
поведения, подготовку к общественной жизни и труду. Источником с. о. и в. 
служит все многообразие культуры. 

Схоластика — господствующее направление в средневековой 

философии, представители которого считали своей задачей теоретическое 
обоснование догм христианской религии способствовала развитию 
формально-логического анализа, оказала решающее влияние на содержание и 
методы всего средневекового образования, особенно университетского. 
Являясь своеобразной системой мышления, с, при всем своем догматизме и 
казуистике, побуждала занимающихся ею к скрупулезному анализу текстов 

признанных церковью авторов, развивала способность формально-логически 
мыслить и приучала к точности выражения мыслей. 



Тень — в специальном значении: один из основных элементов 

светотени (см.) в художественном изображении или в самой натуре. Термин 
обозначает светотеневые качества и особенности наименее освещенных 
частей (каждой порознь и всех вместе) по отношению к светам и полутеням 
(см.) понятие т. чаще всего связывается с моделировкой объемной формы, но 
включает в себя и внешнюю предмету п а д а ю щ у ю т. оно может не 
совпадать с понятием темного вообще, т. к. богатая рефлексами т. нередко 
бывает очень легкой, в особенности на светлом предмете. В отношении к 
теневым частям произведения в целом или его крупным деталям термин 
применяется обычно во множественном числе. В более широком значении, 
особенно употребительном в живописи, термин т. охватывает и тесно 

связанные со светотенью цветовые особенности (см. тон). 
Тень собственная – часть плоскости предмета, куда лучи света совсем 

не попадают, самое темное место на предмете. 
Тень падающая – от предмета на горизонтальную или вертикальную 

плоскость, всегда бывает темнее собственной тени. 
Техника (от греч. techniке — искусная и techne — искусство, 

мастерство) — в области искусства: совокупность специальных навыков, 
способов и приемов, посредством которых исполняется художественное 
произведение. Понятие т. в узком смысле слова обычно соответствует 
прямой, непосредственный результат работы художника специальным 
материалом и инструментом, умение использовать художественные 
возможности этого материала; в более широком значении это понятие 
охватывает и соответствующие элементы изобразительного характера — 

передачу вещественности предметов, лепку объемной формы, моделировку 
пространственных отношений и пр. Все без исключения технические 
средства должны приводить к известному, хотя бы скромному 
художественному результату; «способы и приемы», не отвечающие этому 
требованию, относятся лишь к чисто технологической стороне искусства, к 

особенностям материальной, физической структуры художественного 

произведения. Значение т. чрезвычайно велико, т. к., не овладев ею, 
невозможно изображать правдиво и выразительно. Но в реалистическом 
искусстве ей присуща лишь служебная роль. Самодовлеющий интерес 
художника к т. бесплоден, он неизбежно ведет к вырождению самой т. в 
поверхностное и пустое «ловкачество». ср. мастерство. 

Требование — пед. воздействие на сознание воспитанника с целью 
вызвать, стимулировать или затормозить отдельные виды его деятельности. 
т. реализуются в личных отношениях педагогов и детей. т. бывает 
непосредственным — прямым (приказ, запрет, указание) и косвенным (совет, 
просьба, намек, условие) — и опосредованным, выраженным через актив 
(инициативную группу) и общественное мнение. 

Творческий потенциал (лат. potentia — сила» совокупность 

способностей индивида, необходимых для творческой деятельности. 
Творческий потенциал — это интегральное качественное ядро его 



сущностных сил, выражающих меру активности в процессе его 

самореализации. 
Упражнение— повторное выполнение действия с целью его усвоения 

в различных условиях обучения у. является либо единственной процедурой, в 
рамках к-рой осуществляются все компоненты. 

Учебная программа — нормативный документ, в к-ром определяется 
круг основных знаний, навыков и умений, подлежащих усвоению по 
каждому отдельно взятому учебному предмету; логика изучения основных 
идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки 
времени на их изучение. у. п. бывают ТИПОВЫЕ, ВАРИАТИВНЫЕ, 
РАБОЧИЕ, ШКОЛЬНЫЕ, АВТОРСКИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. 
существуют два способа построения учебной программы: 
КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ (когда отдельные части учебного материала 

повторяются на постоянно расширяющемся углубленном уровне) и 

ЛИНЕЙНЫЙ (отдельные части учебного материала образуют непрерывную 
последовательность тесно связанных между собой звеньев, содержание 
знания передается один раз в определенной логике). 

Учебное издание — литература, содержащая систематизированные, 
изложенные в доступной форме сведения научного или прикладного 
характера, и предназначенная для преподавания и изучения. 

Учебник — книга, излагающая основы научных знаний по 
определенному учебному предмету в соответствии с целями обучения, 
установленной программой и требованиями дидактики. 

Учебные пособия — 1) книги, излагающие основы научных знаний по 
определенному учебному предмету с определенных авторских позиций; 2) 
книги для учителей или учащихся, содержащие методические материалы, 
разъяснения, рекомендации по отдельным учебным предметам; 3) 
специально изготовленные и натуральные предметы и материалы, 
использующиеся в качестве источника знаний в учебно-воспитательном 
процессе. 

Учебный базисный план — 1) полный набор учебных дисциплин, 
обязательных для изучения на определенном этапе получения образования; 
2) основной государственный нормативный документ, утвержденный как 
часть стандарта для определенного типа учебных учреждений. Служит базой 
для разработки региональных, примерных и рабочих учебных планов и 
исходным документом для финансирования школы. у. б. п. содержит 
вариативную часть, учитывающую наличие национальных, региональных и 
местных социокультурных особенностей, традиций, а также специфику 
школы. 

Художественное образование школьников — процесс освоения 

детьми совокупности знаний, умений, навыков, формирования 

мировоззренческих установок в области искусства и художественного 

творчества. 
Художественное воспитание школьников — процесс формирования 

у детей способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство и 



наслаждаться им; художественное образование и воспитание неотделимо от 
побуждения детей к художественно-творческой деятельности, к созданию 
эстетических, в том числе художественных, ценностей. 

Цвет - одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое 
как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет "присваивается" 
человеком объектам в процессе их зрительного восприятия. Восприятие 
цвета может частично меняться в зависимости от психофизиологического 
состояния наблюдателя, например, усиливаться в опасных ситуациях, 
уменьшаться при усталости. 

Цветоведение - это комплексная наука о цвете, включающая 

систематизированную совокупность данных физики, физиологии и 

психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность 
данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, 
литературы, изучающих цвет как явление культуры. 

Цветовая гамма - это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков 
цвета, используемых при создании художественных произведений. 

Цветовой тон - это качество цвета, которое позволяет сравнить его с 
одним из спектральных или пурпурным цветом (кроме хроматических) и 
дать ему название. 

Цель— 1) один из элементов поведения, сознательной деятельности, 
который характеризуется предвосхищением в сознании, мышлении 
результата деятельности и путей, способов ее достижения; 2) осознанный 
образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено 
действие человека. 

Целеполагание педагогическое — сознательный процесс выявления и 
постановки целей и задач пед. деятельности; потребность учителя в 
планировании своего труда, готовность к изменению задач в зависимости от 
пед. ситуации; способность трансформировать общественные цели в цели 
совместной деятельности с воспитанниками. 

Целесообразность педагогическая — мера пед. вмешательства, 
разумная достаточность. Предоставление самостоятельности и возможностей 
для самовыражения самому воспитаннику. 

Цель воспитания — теоретическое обобщение и выражение 
потребностей общества в определенном типе личности, идеальных 

требований к ее сущности, индивидуальности, свойствам и качествам, 
умственному, физическому, нравственному, эстетическому развитию и 

отношению к жизни. 
Цель образования — образовательный идеал, задаваемый соц. заказом 

и реализуемый через различные подходы. 
Цель педагогическая — результат взаимодействия педагога и 

учащегося, формируемый в сознании педагога в виде обобщенных 

мысленных представлений, в соответствии с которыми затем отбираются и 
соотносятся между собой все остальные компоненты мед. процесса. 



Цель педагогического исследования — выявление причинно-

следственных связей и закономерностей в пед. явлениях и разработка на их 
основе теорий и методик. 

Школьный компонент учебного плана — факультативные и 
обязательные занятия по выбору обучающихся, отражающие специфику 

конкретного образовательного учреждения. 
Эстетический вкус — способность ребенка к оценке предметов, 

явлений, ситуаций с точки зрения их эстетических качеств. 
Эстетическое воспитание в общеобразовательной школе —

целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, 
способной с позиций доступного ей понимания идеала воспринимать и 
оценивать прекрасное, совершенное, гармоничное и другие эстетические 
явления в жизни, природе, искусстве, жить и творить «по законам красоты». 

Эстетическое восприятие — способность ребенка к вычленению в 
явлениях действительности и искусства процессов, свойств, качеств, 
порождающих эстетические переживания. 

Эстетический идеал — социально обусловленное, с учетом 

возрастных особенностей формируемое представление ребенка о 

совершенстве, о красоте в природе, обществе, человеке, искусстве. 
Эстетическое отношение — идейно-эмоциональное отношение 

ребенка к действительности и искусству. 
Эстетическое сознание — совокупность идей, теорий, взглядов, 

критериев художественных суждений, вкусов, благодаря которым человек 
получает возможность достоверно определять эстетическую ценность 
окружающих его предметов, явлений жизни, искусства. 
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Пояснительная записка

В современных условиях возрастают требования к подготовке педагога,
в том числе и к его методической составляющей.

Изучение  профессионального  модуля  Методическое  обеспечение
образовательного процесса нацелено на методическую подготовку студентов
к  работе  учителя,  оказания  помощи  в  процессе  обучения  в  колледже
(выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ) и в будущей
профессиональной  деятельности  (диагностика  уровня  обученности  и
воспитанности  учащихся,  определение  уровня  сформированности
определенных  качеств  или  воспитанности,  обобщение  передового  и
собственного опыта работы, разработка методических рекомендаций по тем
или иным вопросам).

Наиболее  сложные теоретические  вопросы программы раскрываются
на  лекциях.  Семинарские  и  практические  занятия,  выполнение
самостоятельной  работы  способствуют  осмыслению  полученных  знаний,
анализу  результатов  их  использования  в  собственном  опыте  работы.
Предлагаемые методические рекомендации призваны помочь студентам при
подготовке и проведении практических занятий согласно программе.

Раздел 1. Методическая работа учителя в начальной школе

Тема  1.1  Теоретические  основы  методической  деятельности

учителя начальных классов

Определить  направления  методической  работы  в  деятельности
учителя начальных классов.

Методическая  работа  –  это  систематическая  коллективная  и
индивидуальная  деятельность  педагогических  кадров,  направленная  на
повышение их научно-теоретического общекультурного уровня,  психолого-
педагогической  подготовки  и  профессионального  мастерства.  Система
методической  работы в  образовательном учреждении  –  это  часть  системы
работы  с  педагогическими  кадрами,  часть  системы  управления  работой
педагогов, часть системы повышения профессионализма.

Задание: посетить библиотеку, уточнить свой логин  и своей пароль
Проанализировать педагогические проблемы методического характера

и определить способы их решения
.  Формы организации методической работы

Возможна  следующая  структура  звеньев  методической  работы:
педагогический  совет,  работающий  на  базе  методического  кабинета,
методическое объединения учителей, теоретические семинары и семинары-
практикумы, педагогические чтения или научно-практические конференции,
школы передового опыта.

 Формы работы могут быть коллективные и индивидуальные.
Коллективные формы: семинары и практикумы, научно-практические

конференции,  методические  объединения,  школы  передового  опыта,
творческие группы, методические кабинеты и т. д.



Индивидуальные  формы:  стажировка,  наставничество,  работа  над
личной  творческой  темой,  индивидуальные  консультации,  индивидуальное
самообразование и т. д.

Задание.  По  журналам  изучите  и  выпишите  формы  проведения
методической  работы,  в  том  числе  нетрадиционные  формы  проведения
методической работы.

Тема  1.2.  Теоретические  основы  и  методика  планирования  в

начальном  образовании,  требования  к  оформлению  соответствующей

документации

Календарно-тематическое  планирование* –  важный  школьный
документ, обеспечивающий планомерное прохождение учебной программы и
выполнение её практической части Календарно-тематическое планирование
составляется  на  основе  учебной  программы.  Учебная  программа  -  это
предметная  программа,  составная  часть  образовательной  программы.  Как
составная  часть,  учебная  программа  должна  отвечать  логике  и  основным
целям  и  задачам  образовательной  программы.  Независимо  от  объёма
программы в часах и длительности её изучения, каждая учебная программа
открывается разделом «Пояснительная записка».

Календарно-тематическое  планирование  всегда  начинается  с
пояснительной записки. Пояснительная записка к календарно-тематическому
плану должна быть чёткой, лаконичной, включать следующую обязательную
информацию:

1. Указание  на  нормативно-правовые  документы,  послужившие
основой для написания календарно-тематического плана:

o программа (её полное название, автор, издательство, год);
o учебник (название, автор, издательство, год);
o тетради на печатной основе (название, автор, издательство, год).
o методические рекомендации (название, автор, издательство, год).
2. Указание числа часов изучения предмета в неделю, в год.
3. Таблица (расчасовка) изучаемого предмета по блокам.
3. Указать  количество  проводимых контрольных работ, экскурсий,

опытов, лабораторных работ за год, например:
(контрольные диктанты – 4, экскурсии – 6, практических работ - 8)
3. Указание,  что  должен  знать  и  уметь  ученик  на  конец  года  по

изучаемому предмету, в том числе универсальные учебные действия (УУД).
4. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу

1 (2, 3, 4) класса в соответствии с программой учебного предмета.
Что должен ученик на конец года
В  требованиях  к  структуре  программ  учебных  предметов  ФГОС

второго поколения отмечается,  что в  пояснительной записке даётся  общая
характеристика  предмета,  ценностные  ориентиры  содержания  учебного
предмета,  место учебного предмета в учебном плане,  результаты изучения
учебного предмета.

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


Традиционно «Пояснительная записка» имеет следующую примерную
структуру:

1. Цели и задачи предлагаемой программы.
2.  Возрастные  и  психологические  особенности  детей,  на  которых

рассчитана данная программа.
3. Основные принципы построения программы.
4. Краткое описание разделов программы и её некоторые связи.
5. Предлагаемая автором методика изучения программы.
6.  Предполагаемые  результаты  изучения  и  формы  оценки  качества,

результативности обучения.
Предлагаемый  порядок  вопросов  в  данной  структуре  является

условным. В «Пояснительной записке» их не нужно нумеровать и раскрывать
только  в  предложенном  порядке.  Но  начинать  «Пояснительную  записку»
всегда  необходимо  с  обоснования  цели  её  написания,  актуальности  и
практической значимости предлагаемого материала.

При  написании  темы  урока  нельзя  употреблять  глаголы.  При
обобщении и повторении указываем темы изучаемого материала.

Например: Повторение по теме « Глагол».
Контрольные,  проверочные  работы  прописываются  с  указанием  тем,

например: Контрольная работа №1 по теме «Состав слова».
Приложением к  календарно–тематическому  плану  являются

контрольно-измерительные материалы с текстами контрольных работ.
Примерная структура календарно-тематического плана

Тема урока
Дата
Количество часов
Тип урока
Планируемые результаты
Форма организации познавательной деятельности
Формы контроля
Организация самостоятельной деятельности
Наглядность,
ИКТ
Примечание
Предметные
Метапредметные (УУД)
Личностные
знать
уметь
В  1  классе  должно  быть  прописано40-45  уроков в  календарно–

тематическом  планировании  (в  зависимости  от  числа  учебных  недель)  по
всем  предметам  в  нестандартной  форме.  Целесообразно  указывать  форму
проведения урока, если урок проводится не в классно-урочной форме.

(Письмо  МО  РФ  от  25.09.2000г.  №  2021  /  11–13  «Об  организации
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы», методические



рекомендации  УИПКПРО  «Особенности  процесса  обучения  в  1-ом классе
четырехлетней  начальной  школы»,  2000  г.  и  методическое  пособие
УИПКПРО «Первый раз в первый класс», 2005 г.)

Тема раздела
Количество часов
Причина изменения количества часов
По государственной программе
По рабочей программе
 Если  число  часов  изучаемого  предмета  увеличивается

(уменьшается) или  же  порядок  изучаемых  тем  и  их  формулировки  по
программе расходятся с порядком и формулировками учебника, то пишется
рабочая  программа. Её  пояснительная  записка  расширяется  за  счёт
обоснования  увеличения  (уменьшения)  часов,  конкретно  указывается,  на
какую тему и почему. (смотри требования к рабочей программе в стандартах
второго  поколения)  В  рабочей  программе  необходимо  иметь контрольно-
измерительные материалы, как её составную часть, при этом указать способы
оценивания результатов достижений учащихся.

Задание.  Провести  анализ  учебно-тематических  планов  начального
общего образования

Составить  план  работы  с  учащимися,  учитывая  возрастные  и
индивидуально  –  психологические  особенности  обучающихся,  причины  и
характер трудностей в обучении и школьной адаптации

Тема  1.3.  Особенности  современных подходов  и  педагогических

технологий в области начального общего образования

Педагогическую технологию часто определяют как 
совокупность форм, методов, приемов и средств передачи социального

опыта, а также техническое оснащение этого процесса;
совокупность способов организации учебно-познавательного процесса

или  последовательность  определенных  действий,  операций,  связанных  с
конкретной  деятельностью  учителя  и  направленных  на  достижение
поставленных целей (технологическая цепочка). Педагогические технологии
отвечают на вопрос «как учить?».

Современный  образовательный  процесс  немыслим  и  без  поиска
новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию
творческих  способностей  обучающихся,  формированию  навыков
саморазвития  и  самообразования.  В  современной  системе  образования
выбор  или  разработка  технологии  преподавания  конкретного  предмета
осуществляется  учителем  на  основе  личных  убеждений,  предпочтений  и
составляет его индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Грамотное  применение  каждой  из  рассмотренных  образовательных
технологий  дает  свой  результат,  как  для  учеников,  так  и  для  педагога.
Ознакомьтесь с перечнем используемых технологий.

 



Педагогические

технологии

Достигаемые результаты

 

Проблемное обучение

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и
организация  активной  самостоятельной  деятельности
учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое  овладение  знаниями,  умениями,  навыками,
развиваются мыслительные способности.

Разноуровневое обучение

У  учителя  появляется  возможность  помогать  слабому,
уделять внимание сильному, реализуется  желание сильных
учащихся  быстрее  и  глубже  продвигаться  в  образовании.
Сильные  учащиеся  утверждаются  в  своих  способностях,
слабые получают возможность испытывать учебный успех,
повышается уровень мотивации ученья.

Проектные  методы
обучения

Работа  по  данной  методике  дает  возможность  развивать
индивидуальные  творческие  способности  учащихся,  более
осознанно подходить к профессиональному и социальному
самоопределению.

Исследовательские
методы в обучении
 

Дает  возможность  учащимся  самостоятельно  пополнять
свои  знания,  глубоко  вникать  в  изучаемую  проблему  и
предполагать  пути  ее  решения,  что  важно  при
формировании мировоззрения. Это важно для определения
индивидуальной траектории развития каждого школьника.

Лекционно-семинарско-
зачетная система
 

Данная система используется в основном в старшей школе,
т.к. это помогает учащимся
подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает
возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить его как единое целое,  а контроль проводить
по предварительной подготовке учащихся.

Технология
использования  в
обучении  игровых
методов

Расширение  кругозора,  развитие  познавательной
деятельности,  формирование  определенных  умений  и
навыков,  необходимых  в  практической  деятельности,
развитие общеучебных умений и навыков.

Обучение  в
сотрудничестве

Сотрудничество  трактуется  как  идея  совместной
развивающей  деятельности  взрослых  и  детей,  Суть
индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного
предмета,  а  от  ребенка  к  предмету,  идти  от  тех
возможностей,  которыми  располагает  ребенок,  применять
психолого-педагогические диагностики личности.

Информационно-
коммуникационные
технологии

Изменение  и  неограниченное  обогащение  содержания
образования,  использование  интегрированных  курсов,
доступ в ИНТЕРНЕТ.

Здоровьесберегающие
технологии 

Использование  данных  технологий  позволяют  равномерно
во  время  урока  распределять  различные  виды  заданий,
чередовать  мыслительную  деятельность  с  физминутками,
определять  время  подачи  сложного  учебного  материала,
выделять  время  на  проведение  самостоятельных  работ,
нормативно  применять  ТСО,  что  дает  положительные
результаты в обучении.



Система  инновационной
оценки «портфолио»
 

Формирование  персонифицированного  учета  достижений
ученика  как  инструмента  педагогической  поддержки
социального  самоопределения,  определения  траектории
индивидуального развития личности.

 Задание.  Выбрать  наиболее  эффективные
образовательные  технологии  с  учетом  вида
образовательного  учреждения  особенностей  возраста
обучающихся, причин и характера трудностей в обучении и
школьной жизни.

При выборе методов необходимо знать, как методы обучения связаны с
задачами урока, каждая задача наилучшим образом решается конкретными
методами  или  их  сочетанием.  Особую  ценность  представляют  методы
развития познавательного процесса, они обеспечивают мотивацию учения.

Метод – это способ достижения цели.
Классификация методов

Методы организации и осуществления учебной деятельности делятся
на:

-  по  способу,  обеспечивающему  передачу  учебной  информации
учителем  и  восприятие  её  посредством,  слушания,  наблюдения,  или
практических действий:

а) словесные (рассказ, лекция, беседа, чтение учебника, литературы);
б)  наглядные  (демонстрации,  иллюстрации,  показ,  схемы,  фото,

видео);
в) практические (упражнения, лабораторные работы и т.д.).
- по характеру осуществления учениками усвоения нового материала:
а) иллюстративно-объяснительные;
б) репродуктивные;
в) проблемные;
г) исследовательские;
д) поисковые.
-  по  характеру  мыслительной  операции  при  подаче  и  усвоении

учебного материала:
а) дедуктивные, индуктивные, традуктивные;
б)  конкретные  и  абстрактные,  синтез  и  анализ,  сравнение  и

обобщение, классификация, систематизация.
- по характеру степени самостоятельности:
а) под руководством учителя;
б) самостоятельная учебная деятельность.
Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:

-  стимулирования  интереса  к  учению  (игры,  дискуссии,
неожиданность, занимательность);

- стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности
(убеждение, требование, приучение, поощрение, наказание).
Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности:

- устные и письменные;



- фронтальные, групповые индивидуальные;
- итоговые, текущие.
    Наиболее применяемые в школьной практике традиционные методы

обучения: словесные, наглядные и практические   (хотя в чистом виде каждый
из них практически не используется).  Это может быть:

• рассказ (как образец речи) с целью вступления, повествования или
заключения;

• беседа (разговор);
• лекция (системный характер освещения знаний);
• работа с книгой;
• демонстрация и иллюстрация чего-либо;
• лабораторный метод;
• упражнения;
• экскурсия;
• познавательные игры;
•  обучающий  контроль  (устный,  письменный,  компьютерный,

тестовый);
• самоконтроль.
    В  последнее  время  стали  больше  применять  такие  методы,  как:

учебная  дискуссия,  диалог,  видеометод,  деловые  и  ролевые  игры  и
др. Важно знать, что каждый из них формирует. Например, словесный метод
успешнее формирует словесно-логическое мышление, практические умения
формируются  репродуктивными  методами,  а  проблемно-поисковые
развивают самостоятельность мышления.

   Методы  по  их  применению  на  практике можно  разделить  на
следующие группы:

•  методы  одностороннего  представления  учебного  материала
(преподавание): рассказ, объяснение, лекция.

     Если  учитель  не  озадачивает  учащихся  по  ходу  объяснения
учебного материала (написать, записать, выписать; задать вопрос учителю,
найти ответ  на  вопрос;  составить  краткий (подробный) план содержания,
тезисы,  законспектировать;  выявить  сущность  проблемы  и…;  сравнить,
обобщить…),  то  ученик  просто  слушает  учителя  или  делает  вид,  что
слушает.  Если  учитель  озадачивает  учащихся,  то  метод  преподавания
определяет и метод учения, то есть действия ученика.

•  методы  двустороннего  представления  материала:  диалог,  диспут,
дискуссия, «мозговой штурм», групповая работа, разные деловые игры;

•  методы  освещения  эмпирического  опыта  (обмен  информацией,
опытом…);

•  методы  различных  видов  обучения:  проблемного,  эвристического,
личностно-ориентированного и др.;

•  методы  контроля  и  обратной  связи  (беседа,  консультация,
тестирование, зачет, экзамен и т. д.).

В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами  общего  образования  образовательный  процесс  в



общеобразовательной организации должен предусматривать интерактивные
учебные занятия.

Модель  интерактивного  обучения подразумевает  обучение  в
общении, т. е. и ученики, и учитель становятся равноправными субъектами
образовательного  процесса.  Существует  множество  современных
педагогических технологий, которые в той или иной степени отвечают этой
модели. 

Задание. Сравнить  эффективность  применяемых  методов  обучения
начального общего образования

Тема 1.4.   Концептуальные  основы и  содержание  примерных и

вариативных программ начального общего образования.
Программы  бывают  комплексные  и  парциальные.  Комплексные

программы включают в  себя все  основные  направления развития  ребенка:
физическое,  интеллектуальное,  нравственное,  социальное,  эстетическое.  А
парциальные - одно или несколько из направлений. Как правило, детский сад
берет  за  основу одну  из  комплексных  программ,  но  есть  и  такие  сады,  в
которых  работают  сильные  педагогические  коллективы,  которые  сочетают
комплексную  программу  с  парциальными,  добавляя  собственные
педагогические идеи.

Все  программы  дошкольных  учреждений  можно  разделить  на
комплексные и парциальные.

Комплексные  (или  общеразвивающие)-  включают  все  основные
направления  развития  ребёнка:  физическое,  познавательно-речевое,
социально-личностное,  художественно-эстетическое;  содействуют
формированию  различных  способностей  (умственных,  коммуникативных,
двигательных,  творческих),  становлению  специфических  видов  детской
деятельности  (предметная,  игровая,  театрализованная,  изобразительная,
музыкальная деятельность, конструирование и др.).

Парциальные (специализированные,  локальные)-  включают  одно  или
несколько  направлений  развития  ребёнка.  Целостность  образовательного
процесса может достигаться не только путём использования одной основной
(комплексной)  программы,  но  и  методом  квалифицированного  подбора
парциальных программ.

Для  выполнения  задания  по  сравнению  программа  и  учебников  в
начальной школе необходимо составить таблицу, в которой указать:

Название  программы,  автора,  концептуальную  основу,  цель
программы, отличительные особенности, плюсы и минусы и указать Ваше
отношение  к  этому  программе,  готовность  и  желание  использовать   ее  в
вашей будущей деятельности.

Название
программы

Автор 
программы

Цель и 
задачи 
программы

Основные 
принципы 
программы

Используемые
технологии и 
методы

Ваша 
педагогическая
оценка 
программы



Задание. Проанализировать образовательные стандарты, примерные 
программы начального общего образования, вариативные (авторские) 
программы и учебники по предметам начальной школы.

Тема 1.5. Педагогические, гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно – развивающей среды в кабинете. 

Педагогические,  гигиенические специальные требования к созданию
предметно – развивающей среды определяются в нормативных документах:

1. Федеральные государственные требования к условиям реализации
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования
(приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  20
июля 2011г. № 2151).

Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях
(Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва)

3.  Типовое  положение  о  дошкольном  образовательном  учреждении
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. №
2562)

Традиционно  ученики  начальных  классов  обучаются  в  России  в
условиях  кабинетной  системы.  Школьный  учебный  кабинет  за  последние
десятилетия  успешно  эволюционирует  от  стандартного  места  трансляции
ЗУНов  к  пространству,  обеспечивающему  разнообразную  деятельность
учеников, различные формы взаимодействия в системах «учитель — ученик»
и «ученик — ученик"

Изменения  в  законодательных  актах,  касающихся  содержания,
оборудования  и  условий  работы  в  кабинетах,  отражают  практически  все
аспекты модернизации образования. Так, валеологические параметры оценки
кабинета  становятся  все  разнобразнее,  соответствуя  экологическим  тре-
бованиям  к  условиям  организации  пространства  жизнедеятельности,  а
значения этих параметров, напротив, сужаются, конкретизируя оптимальные
условия  для  участников  образовательного  процесса.  Эти  требования  для
учителя  представляют  инвариантную  составляющую,  выполнение  которой
строго  оценивается  при  проведении  внутришкольного  контроля,  в  работе
аттестационных  комиссий  и  отслеживается  членами  жюри  смотров  и
конкурсов.

Сегодня  уже  недостаточно  иметь  комплект  стандартных  парт,
учительский стол, классную доску и набор готовых таблиц. В современном
учебном кабинете всё должно быть удобным и мобильным: парты «растут»
вместе  с  учениками,  доска  –  магнитная,  маркерная,  интерактивная.  Место
учителя – это не только письменный стол, но и обязательный на сегодняшний
день  комплект  ТСО:  музыкальный  центр,  персональный  компьютер  (а  в
некоторых  кабинетах  –  телевизор  с  видеомагнитофоном).  В  классной
библиотеке уже не обойтись без энциклопедий и словарей.



Кабинет должен помогать помогает реализовать цели:
образовательную  Наличие  комплекта  дидактических  материалов,

тестов, раздаточных материалов, таблиц, учебников, типовых заданий.
развивающую
воспитывающую  Российская  атрибутика,  информационный  материал

на нравственные темы.
Учебный кабинет как ресурс должен:
• содержать  информационное  обеспечение  (ученик  должен  иметь

возможность знать);
• быть  обеспечен  средствами,  которые  помогают  поддерживать

комфортные  условия  протекания  познавательной  деятельности  учеников  с
разными особенностями психофизиологической сферы (ученик должен иметь
условия  для  проявления  своих  психофизиологических  и  психических
возможностей,  особенностей  своих  внутренних  ресурсов,  которые  в
совокупности составляют его могу);

• обеспечивать условия, инициирующие и поддерживающие мотивацию
к  изучению  разных  предметов  (ученику  надо  помочь  осознать  и  развить
собственный интерес к изучению этих предметов).

• быть  обеспечен  средствами,  обучающими  ученика  практическим
предметным,  меж-  и  надпредметным  навыкам  (ученик  должен  иметь
возможность научиться уметь);

Современный кабинет, кроме методической базы, имеет, как правило, и
разнообразные технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон,
DVD-проигрыватель, компьютер, проекционная техника, принтер, сканер

Развивающая  образовательная  среда  –  это  творческая  среда,
понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей становления
индивидуальности  детей  и  подростков,  содержащихся  в  социальном,
предметно-пространственном,  технологическом  и  информационном
компонентах среды.

КОМПОНЕНТЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ :
Социальный,  предметно-пространственный,  технологический,

информационный.
Социальный  компонент  творческой  образовательной  среды–  это,

прежде всего, характер общения субъектов образовательного процесса.
Социальный компонент творческой среды может включать в себя:
-  эмоционально  насыщенную  доброжелательную  среду,  которая

позволит  детям  считать  школу  действительно  значимым вторым домом,  в
котором  каждый  будет  иметь  свое  место,  где  он  будет  проявлять
положительное личностное отношение к тем, кто в этом доме находится;

-высокий уровень защищенности каждого ребенка от различного рода
посягательств на его личность, отсутствие в классе «звезд» и «отверженных»;

-уникальную  среду  личных  и  личностных  взаимоотношений,
возникающую  при  «встрече»  детей  с  педагогами,  обладающих  высокой
культурой, ведущих нравственный образ жизни;



-человеческие связи и взаимоотношения, складывающиеся у детей при
взаимодействии с учреждениями культуры (библиотеками, музеями, театрами
и  т.д.),  клубами  по  интересам,  досуговыми  центрами,  расположенными  в
городе;

-опыт взаимопомощи и совместной работы, складывающийся у детей
при реализации совместных образовательных и социально-образовательных
проектов. Отражение в оборудовании кабинета этого компонента могут стать
зона отдыха, классная библиотечка.

 Задание  Разработка  проекта  создания  предметно  –  развивающей
среды в учебном кабинете.

Составить  план разработки  предметно-развивающей среды в  классе
для детей с ОВЗ

Тема 1.6. Источники, способы обобщения, представления и  

распространения педагогического опыта

Одним  из  основных  мероприятий  реализации  государственной
программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы является «Развитие
кадрового  потенциала  системы  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования  детей»,  которое  направлено  на  повышение  социального
престижа  и  привлекательности  педагогической  профессии,  уровня
квалификации  преподавательских  кадров,  стимулирование  педагогов  к
повышению  качества  деятельности  и  непрерывному  профессионального
развитию. 

Решение  задачи  повышения  мотивации  непрерывного
профессионального  развития,  стимулирования  творческой  активности
педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками
будет обеспечиваться посредством развития всероссийских педагогических
мероприятий,  таких  как  всероссийские  конкурсы:  «Учитель  года»,
«Педагогический  дебют»,  «Воспитатель  года»  и  другие,  поддержки
профессиональных  сообществ.  В  этой  связи  возрастает  значимость
проведения  профессиональных  конкурсов  педагогов,  которые  позволяют
выявить  наиболее  талантливых  педагогов,  обладающих  выдающимися
профессиональными  и  творческими  способностями,  внедряющих
инновационные технологии в образовании.

Каждый этап конкурса ставит следующие задачи:
-систематизировать материалы о собственном педагогическом опыте;
-уточнить  и  конкретизировать  педагогический  опыт  в  логической

последовательности (Что я делаю? Для чего я делаю это? Как я делаю это?
Какой результат получаю, используя это?);

-отобрать  практические  материалы  наиболее  полно  раскрывающие
систему работы;

-изложить материал доступно, кратко и, вместе с тем, полно;
-подготовиться  к публичному представлению своего педагогического

опыта, проведению конкурсного учебного занятия
Ежегодно наши студенты принимают участие в подобных конкурсах.



Задание Изложите синквйен с темой Конкурс.
Задание Проанализировать психолого – педагогические статьи по 

выбранной теме.
Оформление портфолио План портфолио педагогических кадров.
Портфолио  педагогического  работника  оформляется  в  папке  -

накопителе  с  файлами  (скоросшивателе).  Основными  принципами
составления  портфолио  являются:  системность;  полнота  и  конкретность
представленных сведений; объективность информации; презентабельность. 

Последовательность документов, вкладываемых в портфолио, должна
соответствовать экспертному заключению. 

Аттестуемый  имеет  право  (по  своему  усмотрению)  включать  в
портфолио  дополнительные  разделы,  материалы,  элементы  оформления  и
т.п., отражающие его индивидуальность. Папка и собранные в ней материалы
должны  иметь  эстетический  вид,  каждый  документ  датируется  и  имеет
подпись автора (составителя, разработчика). 

Все  копии  должны  быть  заверены  руководителем  образовательного
учреждения. 

Структура портфолио педагогического работника 
Титульный лист (Приложение 1) 
Раздел 1. Общие сведения о педагоге 
• образование (копия диплома); 
• копия аттестационного листа предыдущей аттестации; 
• повышение квалификации (копии документов). 
Раздел 2. Документы для проведения процедуры аттестации 
• два комплекта экспертных заключений (для работы экспертов); 
• аттестационный лист, заполненный до 6 пункта (включительно). 
Раздел 3. Владение современными образовательными технологиями и

методиками, эффективность их применения 
Раздел 4. Вклад в повышение качества образования, распространение

собственного опыта 
Раздел  5.  Результаты  освоения  обучающимися,  воспитанниками

образовательных программ и показатели динамики их достижений 
Раздел  6.  Награды  и  поощрения  за  успехи  в  профессиональной

деятельности 
Документы  разделов  3-6  должны  соответствовать  требованиям,

указанным  в  экспертном  заключении  по  данной  должности  и  типу
учреждения. 

Каждый  пункт  имеет  свой  балл.  Педагогический  работник,  собрав
портфолио,  может  провести  самоэкспертизу  и  определить  сумму  баллов.
Необходимую для  аттестации  на  первую  или  высшую  квалификационную
категорию  сумму  баллов  можно  набрать,  не  имея  собственных  книг,
монографий,  не  являясь  доктором  наук  или  победителем  всероссийского
профессионального конкурса. Педагог сам определяет «набор» документов (в



соответствии  со  своей  педагогической  деятельностью),  которые  он  может
собрать в межаттестационный период. 

Тема 1.7 Логика подготовки и требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспектированию

Подготовить презентацию педагогических разработок в виде 

отчетов 

Подготовка  защиты выступления  является  не  менее  важным этапом.
Важно грамотно выстроить свою речь. Предлагаем ознакомиться с речевым
кодом. Данный универсальный код был написан в 1956 году и предназначался
для  использования  "ленивыми"  политиками.  С  помощью  этой  таблицы,
содержащей 10000 комбинаций предложений, вы можете вещать минимум 40
минут без остановки.

Задание. Подготовьте выступление на 3-5 минут по теме своего 
исследования

Презентация портфолио достижений педагога 

Подготовить презентацию педагогических разработок в виде отчетов

Тема 1.8 Основы организации опытно –исследовательской 

деятельности



Разработать педагогический проект « Я учитель».
Составить глоссарий педагогических терминов

Для  составления  глоссария  нужно  умение  работать  с  литературой,
которое надо и при оформлении докладов, написания рефератов.

Правила введения авторов  в  текст  работы,  цитирование,  оформление
сносок.

Обзор периодической печати и изданий по педагогике,  психологии и
методике  музыкального  образования  детей  дошкольного  и  школьного
возрастов.

Виды  записи.  Технология  обработки  первоисточников.  Составление
плана, конспекта, тезисов.

Аннотация и рецензия. Правила оформления.
Работа  с  библиотечным  каталогом  и  составление  собственных

каталожных карточек, содержащих литературу по теме исследования. Поиск
информации по компьютеру.

Правила оформления ссылок и списка литературы

Оформление  результатов  учебной  или  научной  работы  (реферат,
курсовая  работа,  дипломная  работа,  научная  статья,  доклад,  диссертация)
является  одним  из  важнейших  этапов  научно-исследовательской
деятельности. Данный этап работы (оформление библиографической части
рукописи) включает:

• использование цитат и ссылок;
• оформление списка литературы;
• библиографическое описание документов в этом списке;

Схема библиографического описания документа для списка

использованных источников

В состав библиографического описания входят следующие области: 
1 область заглавия и сведений об ответственности

2 область издания

3 область специфических сведений 

4 область выходных данных

5 область физической характеристики

6 область серии

7 область примечания 

8 область стандартного номера (ISBN) и условий доступности. 

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции –
обычных  грамматических  знаков  препинания  и  знаков  предписанной
пунктуации, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей и
элементов  библиографического  описания.  Предписанная  пунктуация
предшествует элементам и областям или заключает их. Ее употребление не
связано с нормами языка.

В  конце  библиографического  описания   ставится  точка.  Каждой
области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире, который
ставится перед первым элементом области.   Для более четкого разделения



областей  и  элементов,  а  также  для  различения  предписанной  и
грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и
после  предписанного  знака.  Исключение  составляют  точка  и  запятая  –
пробелы оставляют только после них.

Краткая  схема  библиографического  описания  (описание  состоит  из
обязательных элементов) схематично может быть представлена так:

Заголовок  описания.  Основное  заглавие  :  сведения,  относящиеся  к

заглавию / Сведения об ответственности. — Сведения об издании. — Место

издания, дата издания. — Объем. – ISBN.

Заголовок может включать имя лица (имя лица — условно применяемое
понятие, включающее фамилию, инициалы или имя и отчество, псевдоним,
личное имя или прозвище в качестве фамилии), наименование организации,
унифицированное  заглавие  произведения,  обозначение  документа,
географическое  название,  иные  сведения.  Заголовок  применяют  при
составлении записи на произведение одного, двух (трех авторов). 

1, 2(3)автора

1. Кириллов,  В.  И.   Логика  :  учебник  для  юрид.  вузов  /  В.  И.
Кириллов  ;  Моск.  гос.  юрид.  академия.  -  6-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :
Проспект, 2009. - 233 с. - ISBN 978-5-392-00353-2.

В  случае  наличия  четырех  и  более  авторов,  запись  составляют
под  заглавием  произведения, а  в  сведениях  об  ответственности
ограничиваются   указанием  первого  автора  с  добавлением  в  квадратных
скобках  сокращения «и другие» [и др.]  или его эквивалента  на латинском
языке [et al.].

4 и более автор.

Философия : учебник / Н. С. Савкин [и др.] ; отв. ред. Н. С. Савкин. - 3-
е изд., испр. - Саранск : Морд. ун-т, 2004. - 355 с. - (Учебники Мордовского
университета). - ISBN 5-7103-0712-2.

Основным заглавием является заглавие книги или статьи, а  сведением,

относящимся  к  заглавию —  пояснение  жанра,  типа  издания,  например,
сборник статей, учебное пособие и т. п. (Философия : учебник…)

Сведения  об  издании включают  качественную  и  количественную
характеристику документа — переработанное, стереотипное, 2-е и т. п.

Место  издания —  наименование  города.  Москва,  Санкт-Петербург,
Ростов  на  Дону  сокращаются  (М.,  СПб.,  Рн/Д),  все  остальные  города
пишутся полностью (Новосибирск, Киев). 

Объем  —  это  количество  страниц  или  страницы,  на  которых
опубликована статья в журнале или сборнике.

Схема аналитического описания документа для списка

использованных источников

К настоящему времени в России уже существует практика включения
ссылок  на  ресурсы  Интернет,  в  диссертационные  исследования,  включая
докторские диссертации. При этом стоит придерживаться несложных правил,
связанных со спецификой сетевых документов.



Первое  правило состоит  в  том,  что  нет  необходимости  ссылаться  на
электронный документ, в случае существования его печатного аналога. 

Второе  правило заключается  в  необходимости  сохранения  на  своем
компьютере или даже распечатке копий электронных документов. 

Третье  правило связано  с  умением  вычленять  из  огромного  массива
сетевых документов именно те, на которые имеет смысл ссылаться. 

Примеры библиографических записей электронных ресурсов:

Ресурсы локального доступа

1. Сидыганов,  В.  У.  Модель  Москвы  [Электронный  ресурс]  :
электрон, карта Москвы и Подмосковья / В. У. Сидыганов, С. IO. Толмачев,
Ю.  Э.  Цыганков.  —  Версия  2.0.  —  Электрон,  дан.  и  прогр.  —  М.  :
FORMOZA, 1998. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).

2. Атлас-98 [Электронный ресурс] :  3D., 1998. — 1 электрон,  опт.
диск (CD-ROM).

Сетевые ресурсы

1. Исследовано  в  России  [Электронный  ресурс]  :  многопредмет.
науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. — Электрон. журн. — Режим доступа:
http://zhumal.mipt. rssi.ru

2. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база
данных. — Режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/search/help/ el-cat.html

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ (цитаты)

Современное научное творчество, даже при наличии явной научной или
художественной творческой новизны, «стоит на плечах гигантов». Учебные
работы и диссертационные исследования  в  еще большей степени требуют
компиляции  чужого  или  его  опровержения.  Это  требует  грамотного
оформления цитат и ссылок.

По  месту  расположения  в  документе  различают  библиографические
ссылки:  

• внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 
• подстрочные,  вынесенные  из  текста  вниз  полосы  документа  (в

сноску);
• затекстовые,  вынесенные  за  текст  документа  или  его  части  (в

выноску).
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу,

то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по), «Приводится
по: », с указанием источника заимствования:  Цит. по: Флоренский П. А. У
водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.

Примеры внутритекстовых библиографических ссылок 

(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг, 2006)
(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: 

формирование, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.)
Примеры подстрочных библиографических ссылок
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. 

С. 305.



17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.
или более подробно:
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для 

вузов. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305–412.
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов [и

др.]. – М. : Рос. кн. палата, 2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8. 
2 Для  записей  на  электронные  ресурсы  допускается  при  наличии  в

тексте  библиографических  сведений,  идентифицирующих  электронный
ресурс  удаленного  доступа,  в  подстрочной  ссылке  указывать  только  его
электронный адрес:

2 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. 
нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL:  
http  ://  www  .  nlr  .  ru  /  lawcenter  /  izd  /  index  .  html (дата обращения: 18.01.2007).

или, если о данной публикации  говорится в тексте документа:
2 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
Примеры затекстовых библиографических ссылок

Совокупность  затекстовых  библиографических  ссылок  оформляется
как  перечень  библиографических  записей,  помещенный   после  текста
документа или его составной части. 

34. Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. 
М., 2007. С. 256–300.

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической
записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают
на верхнюю линию шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных
скобках в строку с текстом документа:

В  тексте:  Общий  список  справочников  по  терминологии,
охватывающий время не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа
И. М. Кауфмана [59].

В  затекстовой  ссылке:   59.  Кауфман  И.  М.  Терминологические
словари : библиография. М., 1961.

Таким образом, в отличие от оформления библиографических записей в
списке  литературы, в  оформлении  библиографических  ссылок следует
учитывать следующие особенности: 

• в заголовке может быть указано любое количество авторов; 
• заголовок, содержащий наименование организации, применяется

в  исключительных  случаях,  официальные  документы  чаще  представлены
библиографическим описанием, начинающимся с заглавия; 

• тире между областями библиографического описания может быть
опущено; 

• в  библиографическом  описании  могут  применяться
дополнительные  сокращения  (при  условии,  что  прилагается  перечень
сокращений); 

• составитель  может  произвольно  расширить  или  сузить  состав
библиографического описания за счет факультативных элементов. 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html


Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресуров

1. Бойкина,  М.В.  Контроль  и  оценка  результатов  обучения  в
начальной  школе  :  методические  рекомендации  /  М.В.  Бойкина,  Ю.И.
Глаголева. - Санкт- Петербург : КАРО, 2016. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-
9925-1120-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765

2. Вергелес,  Г.  И.  Технологии  обучения  младших  школьников
[Текст] : [учеб.-метод. пособие для студентов вузов] / Г. И. Вергелес, А. А.
Денисова ; Г.  И.  Вергелес,  А. А.  Денисова .  -  Санкт-Петербург :  Питер,
2017. - 256 с.

3. Пахомова, Н.Ю. Проектная деятельность. Оценивание достижений
обучающихся:  методическое  пособие  для  учителя  начальных  классов.  2
класс / Н.Ю. Пахомова, Н.В. Дмитриева, Е.В. Кузьмина. - Москва : Русское
слово — учебник, 2017. - 73 с. : табл. - (ФГОС. Внеурочная деятельность). -
ISBN 978-5- 533-00130-4 ; То же

[Электронный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=486095

4. Фастова,  Е.  И.  Инновационные  педагогические  технологии
[Текст]  :  кейс  успешного  педагога  :  индивидуал.  образов.  маршрут  ;
личностно-развивающие  технологии  и  методики  ;  проектирование
вариатив. образов. пространства ; диагност. инструментарий на электрон.
носителе : [16+] / Елена Игоревна, Ольга Леонидовна ; Е. И. Фастова ; О.
Л. Иванова. - Волгоград : Учитель, 2017. – 79 с.

5. Циулина,  М.  В.  Современные  образовательные  технологии
[Текст] : учеб. пособие / Марина Владимировна ; М. В. Циулина ; МОиН
РФ, ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ. - Челябинск : Издательство ЮУрГГПУ, 2016. -
227 с.

Интернет – ресурсы:

1. Электронный  ресурс «Российский  образовательный  портал
Министерства образования и науки» Форма доступа: www.school.edu.ru  
2. Электронный  ресурс  «Министерство  образования  науки  РФ»  Форма
доступа:   www.ed.gov.ru      
3. Электронный ресурс «Наука и образование» Форма

доступа: http://www.edu.rin.ru  
4. Электронный ресурс «Первое сентября» Форма

доступа:   http://www.1september.ru      
5. Электронный  ресурс «Классные    часы   в   школе»

http://www.klassnye- chasy.ru
6. «Директор школы». Профессиональный научно-методический журнал
для педагогических работников. - URL: http://www.direktor.ru/
7. Документы  на  сайте  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки. - URL: http://www.obrnadzor.gov.ru.
8. Международный  научный  педагогический  журнал.-  URL:

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461765


http://www.oim.ru
9. Педагогическая библиотека. - URL: http://www.pedlib.ru
10. Школьный мир. Каталог образовательных

ресурсов.-   URL:http://school.holm.ru/
11. Педагогические проблемы. - URL: http://www.trizminsk.org
12. Фундаментальная электронная педагогика. - URL: http://feb-web.ru
13. Новые педагогические технологии-URL:
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
14. Виртуальная библиотека.- URL: http://www.library.ru/
15. Педагогическая библиотека. - URL: http://pedlib.ru
16. Российская национальная библиотека. - URL: http://www.nlr.ru
17. Педагогика.  Электронный  путеводитель  по  справочным  и
образовательным ресурсам. - URL: http://www.nlr.ru
18. Каталоги ресурсов по образованию на каталоге «все

образование в интернет» - URL: http://www.catalog.alledu.ru

http://www.catalog.alledu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.library.ru/
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
http://feb-web.ru/
http://www.trizminsk.org/
http://school.holm.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.oim.ru/
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Содержание практических занятиям по дисциплине 
«Психология общения»

Наименование тем Тема практического занятия
Тема 2. Роли и  ролевые ожидания в 
общении

Практическое занятие

Трансактный  анализ  Э.Берна.  Эго-
состояния  личности  (Родитель,  Взрослый,
Дитя). Виды транскакций (дополнительные,
скрытые).

Тема 4. Механизмы взаимопонимания в 
общении

Практическое занятие

Социальное  восприятие  –  интерпретация,
приписывание.

Тема 5. Техники и приемы общения Практическое занятие

Обратная  связь  и  ее  виды:  отражение
информации  и  отражение  чувств
говорящего.  Реакции  слушателя  и  приемы
слушания.

Тема 6. Психология воздействия в 
общении

Практическое занятие

Психологические  основы ведения  деловых
переговоров. 
Ведение беседы.

Тема 7. Педагогическое общение Практическое занятие

Психологические  средства  улучшения
коммуникативных  способностей  педагога.
Диагностика  уровня  коммуникативной
деятельности педагога.

Тема 8. Этические принципы общения Практическое занятие

Правила вербального этикета

Тема  10.  Конфликт  и  взаимодействие  в
педагогическом процессе

Практическое занятие

Определение  конфликтной  педагогической
ситуации.  Правила  предупреждения
конфликтных  педагогических  ситуаций.
Правила решения конфликтных ситуаций.  

Тема 2. Роли и  ролевые ожидания в общении
Практическое  занятие  1.  Трансактный  анализ  Э.Берна.  Эго-

состояния  личности  (Родитель,  Взрослый,  Дитя).  Виды  транскакций
(дополнительные, скрытые).

Интерактивное упражнение
Участникам  раздают  листы  с  обозначением  ролей,  в  которых  они

должны выступать в обсуждении (философ, эрудит, дипломат, скептик и т.п.).
Предмет обсуждения — любой. Например, фильм, спектакль, книга. Он не
должен быть слишком сложным или чересчур волнующим. После 7-10 мин



дискуссии окружающие должны определить, кто был в какой роли. Игроки,
роль которых не узнали, считаются не справившимися с заданием.

Интерактивное упражнение
На практическом занятии по описанным характеристикам разыграйте

следующие роли участников дискуссии.
«Инициативный» — его задача с  самого начала дискуссии захватить

инициативу,  с  помощью  аргументов  и  эмоционального  напора  склонить
остальных участников к поддержке его позиции.

«Спорщик» — он встречает в штыки любое предложение. Выдвигает
свое, но обязательно противоположное тому, какое выдвинули остальные. Его
девиз: «Я спорю потому, что я спорю».

«Соглашатель»  — соглашается  с  любыми точками  зрения  и  поддер-
живает все высказывания.

«Оригинал» — до поры до времени не вступает в дискуссию, но если
взял слово, то выдвигает какое-либо неожиданное решение.

«Организатор» — его роль состоит в том, чтобы обеспечить выявление
позиций,  он  задает  уточняющие  вопросы,  подводит  промежуточный  итог,
определяет свою собственную позицию.

Роли распределяются индивидуально, с учетом пожеланий участников
дискуссии. Тема дискуссии, например: «Молодежь и образование», «Здоровье
и наркотики», «Детская беспризорность и угрозы обществу» и т.д. Остальные
участники игры начинают дискуссию, высказывая свое мнение по проблеме.

Практический самотренинг
1. Ответьте на вопросы тестов и обработайте результаты.
Тест «Групповые роли»
Инструкция. В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между

утверждениями,  которые,  по  вашему  мнению,  лучше  всего  характеризуют
ваше поведение. Эти баллы можно либо распределить между несколькими
утверждениями, либо в редких случаях все 10 баллов можно отдать какому-то
одному утверждению. Занесите баллы в прилагаемую таблицу.

1. Что, по вашему мнению, я могу привнести в групповую работу:

а) я быстро нахожу новые возможности;
б) я могу работать хорошо со множеством людей;
в) у меня хорошо получается выдвигать новые идеи;
г) у меня получается помогать другим людям выдвигать их идеи;
д) я способен очень эффективно работать и мне нравится интенсивная

работа;
е) я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хорошим

результатам;



ж) в привычной обстановке я работаю быстро;
з)  у  меня  нет  предубеждений,  поэтому  я  всегда  даю  возможность

альтернативному действию.
2. У меня есть недостатки в групповой работе. Возможно, это то,

что:

а)  я  очень  напряжен,  пока  мероприятие  не  продумано,  не  проконт-
ролировано, не проведено;

б) я даю слишком большую свободу людям, чью точку зрения я считаю
обоснованной;

в) у меня есть слабость много говорить самому, пока, наконец, в группе
не появляются новые идеи;

г) мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разделять
энтузиазм коллег;

д) если мне нужно что-то достичь, я бываю авторитарен;
е) мне трудно поставить себя в позицию руководителя, так как я боюсь

разрушить атмосферу сотрудничества в группе;
ж) я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить происхо-

дящего в группе;
з) мои коллеги считают, что я слишком беспокоюсь о несущественных

деталях и переживаю, что ничего не получится.
3. Когда я включен в работу с другими:

а) я влияю на людей, не подавляя их;
б)  я  очень  внимателен,  так  что  ошибок  из-за  небрежности  быть  не

может;
в) я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять время и

не упустить из виду главную цель;
г) у меня всегда есть оригинальные цели;
д) я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих интересах;
е) я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям;
ж) окружающим нравится моя холодная рассудительность;
з)  мне можно доверить проследить,  чтобы вся основная работа была

выполнена.
4. В групповой работе для меня характерно, что:

а) я очень заинтересован хорошо знать своих коллег;
б)  я  спокойно  разделяю  взгляды  окружающих  или  придерживаюсь

взглядов меньшинства;
в)  у  меня  всегда  найдутся  хорошие  аргументы,  чтобы  опровергнуть

ошибочные предложения;
г) я думаю, что у меня есть дар выполнить работу по плану;



д)  у  меня  есть  склонность  избегать  очевидного,  а  предлагать  что-то
неожиданное;

е) все, что я делаю, я стараюсь довести до совершенства; ж) я готов
устанавливать  контакты и вне группы; з)  хотя меня интересуют все  точки
зрения,  я,  не  колеблясь,  могу  принять  решение  собственное,  если  это
необходимо.

5. Я получаю удовольствие от своей работы, потому что:

а) мне нравится анализировать ситуации и искать правильный выбор;
б) мне нравится находить практические решения проблемы;
в)  мне нравится чувствовать,  что я  влияю на установление хороших

взаимоотношений;
г) мне приятно оказывать сильное влияние при принятии решений;
д)  у  меня  есть  возможность  встречаться  с  людьми,  которые  могут

предложить что-то новое;
е) я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнения работы;
ж)  мне  нравится  сосредоточивать  собственное  внимание  на  выпол-

нении поставленных задач;
з)  мне  нравится  работать  в  области,  где  я  могу  применять  свое  во-

ображение и творческие способности.
6.  Если  я  неожиданно  получил  трудное  задание,  которое  надо  вы-

полнить в ограниченное время и с незнакомыми людьми:

а) я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выход из
тупика и не выработаю свою линию поведения;

б)  я буду работать с  тем, у кого окажется наилучшее решение, даже
если он мне не симпатичен;

в) я попытаюсь найти людей, между которыми я смогу разделить на
части это задание, таким образом уменьшив объем работы;

г)  мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от гра-
фика;

д)  я  верю,  что  буду  спокойно,  на  пределе  своих  способностей  идти
прямо к цели;

е)  я  буду  добиваться  намеченной  цели  вопреки  любым  затрудни-
тельным ситуациям;

ж) я готов взять осуществление работы на себя, если увижу, что группа
не справляется;

з)  я  устрою  обсуждение,  чтобы  стимулировать  людей  высказывать
новые идеи и искать возможности продвижения к цели.

7. Что касается проблем, которые у меня возникают, когда я работаю

в группе:



а) я всегда показываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс;
б) некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком аналитичен и

мне не хватает интуиции;
в) мое желание убедиться, что работа выполняется на самом высоком

уровне, вызывает недовольство;
г) мне очень быстро все надоедает, и я надеюсь только на одного-двух

человек, которые могут воодушевить меня;
д) мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей цели;
е)  иногда  мне  бывает  трудно объяснить  другим какие-либо  сложные

вещи, которые приходят мне на ум;
ж) я понимаю, что я требую от других сделать то, что сам сделать не

могу;
з) если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно четко

изложить свою точку зрения.
Таблица  ответов

Вопрос I II III IV V VI VII VIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обработка  (интерпретация) результатов.

1. Постройте таблицу в соответствии с приведенным ниже «образцом-
ключом», вписывая по каждому вопросу рядом с соответствующей буквой то
количество баллов, которое вы дали этому варианту ответа в таблице ответов.

2. Найдите сумму баллов по каждому из I —VIII столбцов.
3.  Выделите  те  столбцы-роли,  где  набраны наибольшие  суммы.  Эти

роли вы чаще выполняете в группе.
4.  Прочитайте и проанализируйте описания ролей в групповом взаи-

модействии: I — председатель; II — формирователь; III — генератор идей;

IV — оценщик идей; V — организатор работы; VI — организатор группы;

VII — исследователь ресурсов; VIII — завершитель.

Функции названных ролей

Председатель  —  впитывает  все  возможные мнения и  принимает  ре-
шения; свойства: умеет слушать, хорошо говорит, логичный, решительный;
тип: спокойный, стабильный, нуждается в высоко мотивированной группе.



Формирователь —  лидер, соединяет усилия членов группы в единое
целое;  свойства:  динамичный,  решительный,  напористый;  тип:  домини-
рующий экстраверт, нуждается в компетентной, умелой группе.

Генератор  идей  —  источник  идей;  свойства:  умен,  богатое  вообра-
жение,  креативность;  тип:  нестандартная  личность,  нуждается  в  мотиви-
рованном окружении, которое будет воспринимать его идеи.

Оценщик идей (критик) — анализ и логические выводы, контроль. Они
проницательны,  точны  и  объективны,  тщательно  взвешивают  все  "за"  и
"против" и рассматривают все возможности, прежде чем придут к какому-
либо  решению.  Они  обладают  критическим  мышлением  и  подходят
стратегически к любому вопросу. Часто Оценщики-критики могут показаться
отстранёнными или безэмоциональными. Они не очень хорошие мотиваторы,
и чаще реагируют на события, чем инициируют их.

Организатор работы — преобразование идей в конкретные задания и
организация их выполнения; свойства: организатор, волевой, решительный;
тип: волевой, нуждается в предложениях и идеях группы.

Организатор  группы  —  способствует  согласию  группы,  улаживает
разногласия,  знает  потребности,  проблемы  членов  группы;  свойства:
чувствительность,  дипломатичность,  доброта,  коммуникабельность;   тип:
эмпативный и коммуникативный, нуждается в постоянном контакте со всеми
членами группы.

Исследователь  ресурсов  —  связующее  звено  с  внешней  средой;
свойства: общительный, увлекающийся, энергичный, привлекательный; тип:
напористый экстраверт, нуждается в свободе действий.

Завершитель  —  побуждает  группу  все  делать  вовремя  и  до  конца;
свойства:  профессиональная  педантичность,  обязательность,  ответ-
ственность:  тип:  педантичный,  нуждается  в  групповой  ответственности,
обязательности.

Тест «Самооценка личности»
Инструкция. Выявить самооценку можно, ответив на 32 суждения, по

поводу  которых  предлагаются  пять  вариантов  ответов.  Каждый  ответ
кодируется  баллами  по  схеме:  очень  часто  — 4  балла,  часто  —  3  балла,
иногда — 2 балла, редко — 1 балл, никогда — 0 баллов.

№
п/п

Суждение
Очень
часто

Часто Иногда Редко Никогда

1 Мне  хочется,  чтобы  мои  друзья
подбадривали меня

2 Постоянно  чувствую  свою
ответственность за работу

3 Я беспокоюсь о будущем



4 Многие меня ненавидят
5 Я  обладаю  меньшей  инициативой,

нежели другие
6 Я беспокоюсь за  свое  психическое

состояние
7 Я боюсь выглядеть глупцом
8 Внешний  вид  других  куда  лучше,

чем мой
9 Я боюсь  выступать  с  речью перед

незнакомыми людьми
10 Я часто допускаю ошибки
11 Жаль, что я не умею говорить так,

как следует разговаривать с людьми
12 Жаль,  что  мне  не  хватает

уверенности в себе
13 Мне  бы  хотелось,  чтобы  мои

действия одобрялись другими
14 Я слишком скромен
15 Моя жизнь бесполезна
16 Многие неправильного мнения обо

мне
17 Мне  не  с  кем  поделиться  своими

мыслями
18 Люди ждут от меня очень многого
19 Люди  не  особенно  интересуются

моими достижениями
20 Я слегка смущаюсь
21 Я  чувствую,  что  многие  люди  не

понимают меня
22 Я не чувствую себя в безопасности
23 Я часто волнуюсь и понапрасну

24
Я  чувствую  себя  неловко,  когда
вхожу  в  комнату,  где  уже  сидят
люди

25 Я чувствую себя скованным
26 Я чувствую, что люди говорят обо

мне за моей спиной
27 Я  уверен,  что  люди  почти  все

принимают легче, чем я

28
Мне кажется,  что со  мной должна
случиться  какая-нибудь
неприятность

29 Меня  волнует  мысль  о  том,  как
люди относятся ко мне

30 Жаль, что я не так общителен
31 В  спорах  я  высказываюсь  только

тогда, когда уверен в своей правоте
32 Я думаю о том, чего ждут от меня

другие



Подведение  итогов.

Для того чтобы определить уровень самооценки, необходимо сложить
баллы по всем 32 суждениям.

Анализ полученных результатов.
0-43  баллов  говорит  о  высоком  уровне  самооценки,  при  котором

человек,  как  правило,  оказывается  не  отягощенным  «комплексом  не-
полноценности»,  спокойно  реагирует  на  замечания  других  и  редко  со-
мневается в правильности своих действий.

43-86  баллов  свидетельствует  о  среднем  уровне  самооценки,  при
котором человек  редко страдает  от  «комплекса  неполноценности»  и  лишь
время от времени старается подстроиться под мнение других.

66-128 баллов  указывает на низкий уровень самооценки, при котором
человек  болезненно  переносит  критические  замечания  в  свой  адрес,
старается всегда считаться с мнением других и часто страдает от «комплекса
неполноценности».

Тест «Поддаетесь ли вы внушению?»
Инструкция.  На каждый вопрос  нужно выбрать только один вариант

ответа.
1. После каждого сообщения о какой-то новой диете вы:
а) сразу меняете режим питания;
б) задумываетесь, что из этого может вам пригодиться;
в) не обращаете внимания.
2. Если на вашем лице выступила сыпь:
а) не выходите из дома, пока не пройдет, так как вам кажется, что в

таком виде все будут обращать на вас внимание;
б) пытаетесь каким-то образом скрыть это;
в) не обращаете на это внимание.
3. Если вы почувствовали, что кто-то идет за вами:
б) ускоряете шаг;
в) вам все равно, но оглядываетесь и смотрите, кто это.
4. Вам нужно принять важное решение и вы:
г) не говорите с другими потому, что боитесь получить противоречивые

советы, которые собьют вас с толку;
д)  ищите  совета,  но  в  конце  концов  поступаете  по-своему;  е)

слушаетесь только самого себя.
5. Вы заболели, но не идете к врачу:
а)  там много больных, которые станут рассказывать о своих недомо-

ганиях, а это вас раздражает;



б) вы уверены, что все пройдет само собой;
в) врач может сказать вам что-то неприятное.
6. Если на новом месте работы все начинают твердить, что вы очень

симпатичный человек, а на предыдущем месте работы у вас были проблемы в
общении с людьми, то вы подумаете:

а) что на старом месте вас просто не понимали;
б) что на новом месте менее требовательны;
в)  что на  новом месте  более  спокойны,  философски ко всему отно-

ситесь.
7.  В  театр,  кино  вы  идете  сразу,  как  только  поймете,  что  герой,  о

котором идет речь:
а)  похож на  вас,  у  него те  же  проблемы,  вам интересно,  как  он  их

разрешит;
б) не похож на вас и поэтому все это вам интересно;
в)  вы смотрите  с  удовольствием фильмы,  спектакли,  не  сопоставляя

героев с собой.
8. Если станут утверждать, что в последнее время вы стали хуже ра-

ботать, то вы:
а) станете работать еще хуже;
б) решите, что вас хотят сбить с толку;
в)  сами решите,  что работаете  не хуже других.  9  Если шофер такси

взглянет на вас с плохо скрываемой досадой, то вы:
а) решите, что вы ему просто не понравились;
б) решите, что, может быть, он очень устал;
в) решите, что он, вероятно, человек вечно недовольный. 10. Как только

вы вспоминаете о ваших бабушках и дедушках, с которыми не живете вместе:
а) вы видите расположение комнат, предметов в их доме;
б) вам даже иногда «слышатся» их голоса;
в) вам вспомнится запах в их доме.
Если в ваших ответах больше «Б» и «Д», то вы поддаетесь внушению

прежде всего по отношению к тем вещам, которые больше всего вас волнуют.
Вы не лишены известной доли самокритики.

Если же в ваших ответах больше всего «В» и «Е», то вы слишком уп-
рямы.  Важные  решения  часто  принимаете  случайным  путем,  но  если
ошиблись, постараетесь исправить ошибку.

Тема 4. Механизмы взаимопонимания в общении
Практическое занятие 2. Социальное восприятие – интерпретация,

приписывание.



Подумай и выполни задание

Осуществите работу с установками. С этой целью заполните правую
колонку.  Напишите  те  позитивные  утверждения,  которые  приходят  вам  в
голову. Закрепляйте их в памяти.

Негативная установка Позитивная установка
Я не могу этого сделать
Я боюсь... (например, что у меня не хватит выдержки)
Мне не хватит нужных аргументов
Мое слабое место будет заметно окружающим...
Никто не может сделать это лучше
Мне поручили такое ответственное дело, а я его завалю
Я могу подвести
Они должны меня слушать
С этими людьми невозможно работать
Не уроню ли  я  своего достоинства...  (авторитетен  ли,  не

смешон ли, не глуп ли, не суетлив)?
Сегодня я не в лучшей форме
Что будет, если я ошибусь

Подумай и выполни задание

Для повышения уверенности  в  себе осуществите следующее:  в  при-
сутствии  группы  вспомните  о  себе  что-то  позитивное.  В  процессе  уп-
ражнения все участники по очереди должны побывать на «горячем сиденье».
Пока  один  из  них  занимает  эту  позицию,  остальные  участники  делают
позитивные  комментарии  в  отношении  его  личностных  особенностей  или
предпринимаемых  им  действий,  при  этом  комментарии  не  должны  быть
двусмысленными или неопределенными. Они могут, например, быть такими:

- Я ценю то, как ты умеешь слушать людей;
- Я получаю удовольствие от работы в паре с тобой;
- Мне нравится, как ты одеваешься;
-  Мне  кажется,  что  ты  очень  уверенный в  себе  человек,  и  мне  это

нравится.
Каждый из  участников  находится  на  «горячем сиденье»  до  тех  пор,

пока  все  остальные  члены  группы  не  сделают  хотя  бы  по  одному  пози-
тивному комментарию. Обсудите результаты.

Упражнение « Бип».
Описание  упражнения.  Участники  садятся  в  плотный  круг,  чтобы

между  соседями  не  оставалось  свободного  места.  Водящий  становится  в
центр  с  завязанными  глазами,  несколько  раз поворачивается  вокруг  своей
оси, после чего приближается к сидящим в кругу участникам и «вслепую»
садится кому- нибудь из них на колени. Обладатель коленок, на которые сел



водящий,  произносит  измененным  голосом  короткое  слово:  «БИП».
Задача водящего- угадать по голосу, на чьих коленях он сидит.

Психологический  смысл  упражнения. Развиваются  навыки
социальной  перцепции  и  тактильного  контакта.  Кроме  того,  упражнение
служит  хорошей  разминкой  и  обычно  оставляет  яркий  положительный
эмоциональный след.

 Обсуждение. Кого  было  легко  узнать,  кого-  не  очень?  На  что  еще
ориентировались  водящие  помимо  голоса?  Чувствовали  ли  они  разницу
коленками разных людей, в чем она заключалась?

Упражнение «Знаки внимания».
Найти положительное в другом и искренне это подчеркнуть.
Интерактивное упражнение

Сыграйте в игру «Книга рекордов» для поднятия значимости партнера
по взаимодействию и раскрытия перед всеми его достоинства.

Инструкция.  Все мы знаем о Книге рекордов Гиннесса. Сейчас мы в
свою «Книгу рекордов» запишем рекорды каждого из участников, определив
их достоинства и достижения. В нашей книге две части: содержательная и
персональная.  В  содержательной  отмечаются  профессиональные  качества
участника,  а  в персональной — за что каждый из присутствующих может
быть записан туда. Встанем и сделаем два круга. Во внешнем — участники
стоят, во внутреннем — передвигаются. Каждый из присутствующих имеет
право  выбора:  что  говорить  своему  партнеру,  раскрывать  его
профессиональные  или  личностные  качества.  По  сигналу  ведущего
внутренний  круг  стоит,  внешний  —  двигается.  Приветствие  партнеров
начинается словами: «Я обязательно запишу тебя в «Книгу...», потому что...».

Тема 5. Техники и приемы общения
Практическое  занятие  3.  Обратная  связь  и  ее  виды:  отражение

информации  и  отражение  чувств  говорящего.  Реакции  слушателя  и
приемы слушания.

1. Умение слушать условие и залог продуктивного общения.
2. Два уровня высказываний: информационный и эмоциональный.
3. Правила слушания

Подумай и выполни задание

Для  того  чтобы  проявить  эмпатию,  необходимо  в  ходе  наблюдения
научиться  «считывать»  невербальные  сигналы  собеседника.  С  этой  целью
попробуйте выполнить следующие действия. Когда другой человек начинает
с вами разговор, мысленно задавайте себе два вопроса:



1) какие эмоции, по моему мнению, испытывает это человек в данный
момент;

2) что в его поведении наводит меня на такой вывод?
Опишите случай, когда вы испытывали эмпатию к другому человеку.

Запишите анализ этого случая в свою тетрадь. Каково было эмоциональное
состояние  этого  человека?  Как  вы  распознали  его?  Каковы  были
невербальные сигналы? Вербальные? Какими были ваши отношения с этим
человеком? Насколько этот человек похож на вас? Испытывали ли вы когда-
либо реальные переживания, сходные с переживаниями этого человека?

Типы слушателей
(по  Р. Вердерберу,  К.  Вердерберу:  Общение.  Интенсивный  курс.  —

СПб., 2005).

Психоло-
гические
характе-
ристики

Хорошие слушатели Плохие слушатели

Сосредоточение Внимательны  к  важной
информации.  Подготавливаются
физически  и  психологически.
Слушают  объективно,  вне
зависимости  от  эмоциональной
значимости.  Слушают  по-разному,
в  зависимости  от  значимости
ситуации

Могут  не  слушать,  что  им
говорят.  Сидят,  развалившись,
смотрят  в  окно  и  позволяют
себе  мысленно  отвлекаться.
Заметно  реагируют  на
эмоциональную речь. Слушают
одинаково, вне зависимости от
типа информации

Понимание Приписывают  сказанному
правильное  значение.  Обращают
внимание,  каковы  цель,  ключевые
пункты  и  подтверждающая
информация.  Задают продуманные
вопросы,  предвосхищая
информацию.  Применяют
парафраз,  чтобы  проверить  свое
понимание  информации.  Ищут
скрытое  значение  в  невербальных
сигналах

Слышат  сказанное,  но  или  не
способны  понять,  или
понимают  неправильно.  Не
уделяют  внимания  способу
организации  информации.  Не
способны  предвосхищать
информацию.  Редко
осмысливают  полученную
информацию  или  не  делают
этого  никогда.  Игнорируют
вербальные сигналы

Запоминание Сохраняют  информацию.
Повторяют  ключевую
информацию.  Мысленно  создают
мнемонические  приемы
запоминания  для  списка  слов  или
идей. Делают заметки

Интерпретируют  информацию
точно,  но  забывают  ее.
Считают,  что  запомнят  и  так.
Редко  выделяют  какую-либо
информацию  как  особенно
важную. Полагаются только на



память

Оценка Слушают  критически.  Разделяют
факты  и  умозаключения.
Анализируют умозаключения

Слушают  и  понимают,  но  не
способны  взвесить  и  оценить
услышанное. Не видят разницы
между  фактами  и
умозаключениями.  Принимают
информацию  такой,  какая  она
есть

Эмпати-ческая
реакция

Говорят  слова  утешения  и
поддержки.  Дают  альтернативную
интерпретацию

Глухи  к  радости  или  горю
собеседника;  меняют  тему
разговора

Помехи слушания
Почему многие из нас, слушая, зачастую не слышат других? Трудности

эффективного слушания  связаны не  только с  ошибочными суждениями,  о
которых написано выше, но и со следующими помехами.

1.  Неразвитое умение слушать,  трудности концентрации внимания,

зависимость  от  групповых  норм,  недостаточная  психологическая  и

эмоциональная культура человека.

Поток  информации,  который  обрушивается  на  нас  ежедневно,  не
позволяет одинаково внимательно воспринимать все устные сообщения. По
некоторым данным,  до  одной трети  времени нашего бодрствования,  т.е.  5
часов каждый день, а то и больше, мы слушаем учителей, родителей, друзей,
сообщения по радио и телевидению. При такой нагрузке трудно постоянно
быть сосредоточенным и некогда развивать умение слушать.

Считается,  что  неустойчивое  внимание  слушающего  может  быть
связано с психофизическими особенностями, а именно:

- трудно сосредоточиться на чем-то одном;
- возможна антипатия к чужим мыслям;
-вызывают неприязнь сам партнер и материал, излагаемый им. Однако

практика свидетельствует, что невнимательное слушание чаще всего связано
с неумением слушать другого человека.

2.  Высокая  скорость  умственной  деятельности.  Как  уже  было  от-
мечено,  мы  думаем  в  четыре  раза  быстрее,  чем  говорим.  Учеными
подсчитано, что средний темп русскоязычной речи — приблизительно 200-
250 слов в минуту, а скорость обработки информации слушателем — 300-500
слов  в  минуту. Уже  заметно  расхождение,  предоставляющее  возможность



отдохнуть, отвлечься, задуматься о чем-нибудь своем. Именно поэтому, когда
кто-то говорит, наш мозг большую часть времени свободен, поэтому отвле-
кается от речи говорящего.

3.  Антипатия к чужим мыслям.  Каждый человек,  как правило, свои
мысли ценит  больше,  чем чужие.  Поэтому  во время слушания многие  не
хотят заставлять себя следить за ходом рассуждений собеседника.

4.  Избирательность внимания.  Мы привыкли слушать одновременно
многое,  не  уделяя  равноправного  внимания  разным  объектам  восприятия
(слова, мимика, жесты, позы, интонация). Для многих является непосильным
занятием внимательно слушать,  наблюдать за языком тела и одновременно
воспринимать  суть  сказанного.  Поэтому  в  порядке  самозащиты  люди
осуществляют избирательность в плане отбора информации, т.е.  стараются
попеременно выбирать то, что в определенный отрезок времени представляет
для них наибольший интерес. Психологами описан так называемый «синдром
акулы»,  при  котором  люди  слышат,  как  правило,  лишь  то,  что  хотят
услышать.

5.  Низкая  мотивация  к  слушанию.  Большинство  людей  пропускают
информацию, которую слушают через «фильтры», связанные с установками,
прошлым  опытом,  жизненными  целями  и  ценностями,  убеждениями  и
интересами,  предрассудками.  Если  некоторые  люди  считают,  что  для
достижения будущих целей данная  информация им не пригодится,  они ее
перестают  слушать,  хотя  такая  установка  на  самом деле  может  оказаться
ошибочной.

6.  Потребность  реплики.  Чья-то  речь  может  вызвать  у  слушателя
неотвратимое желание перебить и (или) ответить (здесь и сейчас), и тогда он
перестает слушать. В этот момент слушающий думает лишь о том, что он
противопоставит собеседнику и как опровергнет его аргументы.

7.  Отключение внимания.  Отвлечь внимание собеседника может нее,
что действует необычно и раздражает (ваш собеседник безнадежно махнул
рукой, отвел взгляд в сторону, и вы понимаете, что он вам не очень-то верит).

Кроме  реакции  собеседника  отключают  внимание  внутренние  и
внешние помехи.

К внутренним помехам слушания относятся прежде всего наши мысли,
размышления  о  чем-то  еще  и  наши эмоциональные  состояния  на  момент
слушания (тревога, нездоровье, страх).

К  внешним  помехам  слушания  относятся  прежде  всего  —
неблагоприятная  окружающая  обстановка,  включающая:  цвет  стен  в
помещении  (неудачные  цвета  стен  в  аудитории:  красный  —  раздражает,
темно-серый  —  угнетает,  желтый  —  расслабляет);  плохую,  неудобную



мебель,  слишком  холодную  или  жаркую  температуру,  духоту,  плохую
акустику,  полумрак,  неприятные  запахи  (сырости,  гнилости,  краски).
Серьезной помехой может стать разнообразный шум (шум транспорта, чей-то
разговор,  ремонтные  работы,  открывание  дверей  посторонними).  Кроме
перечисленного  слушанию  могут  мешать  также:  отвлекающая  внешность
собеседника  или  интерьер  помещения;  звонки  мобильных  телефонов;
привычка участников общения держать и крутить в руках посторонние вещи;
плохая погода, магнитные бури; чрезмерные перегрузки, ограниченность во
времени  и  непоседливость  человека;  медленный  или  быстрый  темп  речи
говорящего, его излишне громкий или слишком тихий голос.

Во  всех  перечисленных  случаях  человек  слышит,  но  не  слушает,
выстраивает барьеры восприятия, не понимая, что они мешают получить в
процессе  общения  значимые  результаты.  Такие  помехи  необходимо
контролировать,  а  для  этого  принимать  позы  позитивного  слушания,
совершенствовать  навыки  концентрации  внимания,  эмоционального
управления собой.

Приемы эффективного слушания
Для  развития  навыков  эффективного  слушания  рекомендуются

следующие правила и приемы.
1.  Выявляйте  свои  привычки  слушания,  сильные  и  слабые  стороны,

характер допускаемых ошибок, внутренние помехи.
2.  Не  уходите  от  ответственности  за  общение.  Она  совместна,

поскольку  в  общении  всегда  попеременно  участвуют  двое  —  в  роли  то
говорящего, то слушающего. Посылайте собеседнику не только невербальные
сигналы,  но  и  задавайте  уточняющие  вопросы,  демонстрируйте  активно
эмоции (улыбайтесь, смейтесь, расстраивайтесь, когда это уместно).

3.  Определите цели своего слушания.  Установлено, что эффективность
процесса  слушания  возрастает,  если  слушателю  удается  сформулировать
цели получения информации, т. е. понять «зачем ему это нужно».

4.  Умейте  сосредоточиться  на  том,  что  говорит  собеседник.  Это
требует  определенных  усилий,  поскольку  сосредоточенное  внимание
удерживается, по мнению специалистов, не более одной минуты. Старайтесь
до минимума свести ситуационные помехи.

5.  Будьте  внимательны.  Умейте  поддерживать  с  собеседником
визуальный  контакт,  но  не  рассматривайте  его  пристально  (это  часто
принимается за враждебность) и не избегайте взгляда (это интерпретируется
как неискренность).



6.  Старайтесь  понять  не  только  смысл  слов,  но  и  чувства

собеседника.  Помните,  что люди передают свои мысли и  чувства «закоди-
рованными»,  в  соответствии  с  принятыми  социальными  нормами.
Необходимо научиться «считывать» невербальные сигналы, которые позволят
прочувствовать экспрессию собеседника и корректно на нее откликнуться.

7.  Умейте  быть  наблюдательными.  Особенно  важно  следить  за
невербальными  сигналами  (языком  тела)  собеседника,  поскольку  на
эмоциональное  общение  приходится  достаточно  большая  часть  любого
разговора.  При этом постарайтесь обратить внимание на то,  совпадают ли
слова и невербальные сигналы (движения глаз и правой руки) собеседника,
есть ли между ними гармония. 8. Высказывайте одобрительную реакцию по

отношению к собеседнику.  Ваше одобрение помогает ему точнее выразить
свои  мысли.  Любая  отрицательная  реакция слушателя,  выраженная  невер-
бально  (не  произносите  ни  слова,  демонстрируете  «неприятие»  или
«отсутствие», отвернулись от говорящего, закрыли лицо руками, повернули
ноги  в  сторону  выхода,  смотрите  на  часы,  ерзаете,  положили  на  стол
портфель),  вызывает  у  говорящего  защитную  реакцию,  чувство
неуверенности  и  настороженность.  Не  зря  утверждал  Л.Фейхтвангер,  что
человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы
научиться держать язык за зубами, т. е. слушать.

Интерактивные упражнения

Упражнение «Детектив».  Все сидят в кругу. Кто-то первым начинает
сочинять фантастическую или детективную историю и произносит пару фраз.
Следующий  участник  дословно  повторяет  последнее  предложение  и
продолжает  эту  историю,  и  т.д.  по  кругу.  Затем  тот,  кто  запомнил  весь
детектив, повторяет его полностью.

Упражнение «Слепое слушание».  Одна или две пары выполняют уп-
ражнение, остальные наблюдают. Члены пары садятся за стол так, чтобы не
видеть рук друг друга.  Каждому члену пары дается по 7 спичек,  ведущий
одному из них составляет фигуру из 7 спичек. Задача этого члена пары —
объяснить другому участнику, как лежат спички, чтобы тот смог выложить из
своих спичек точно такую же фигуру. Запрещается смотреть на то, что делает
партнер,  и  задавать  друг  другу  какие-либо  вопросы.  Затем  преграда
снимается,  сравниваются  результат  и  образец.  Участники  обсуждают
трудности, которые испытали в ходе задания, и затем меняются ролями.

Тема 6. Психология воздействия в общении



Практическое занятие 4. Психологические основы ведения деловых
переговоров. Ведение беседы.

1. Условия эффективности и технологии убеждающего воздействий.
2. Использование способов убеждающего воздействия в деловой беседе

Интерактивное упражнение

Во  время  учебных  занятий  разбейте  группу  на  «сторонников»  и
«противников» для обсуждения вопроса «Следует ли запретить производство
и  продажу  сигарет?».  Представители  каждой  группы  должны  выступать
поочередно  —  обратиться  к  участникам,  убедительно  изложить  свою
позицию, постараться привлечь слушателей на свою сторону.

После окончания всех выступлений участники пишут, какие ораторы
произвели  на  них  наиболее  сильное  убеждающее  воздействие,  какие
понравились  своей  манерой  поведения  и  речи,  какие  выступления  были
наиболее удачными.

Далее  следует  проанализировать  контакт,  выразительность,  убеди-
тельность  выступлений,  отношение  к  предмету  (положительное,  отрица-
тельное), отношение к аудитории (закрытое — открытое).

Затем группами по 3 — 5 человек нужно составить проекты «Памятки
презентатору»  (основные правила организации убеждающего выступления)
и, обсудив проекты, выработать совместную «Памятку».

Подумай и выполни задание

Подготовьте речь продолжительностью 4-7 минут, целью которой будет
повлиять на мнение слушателей или побудить их действовать. Обязательно
составьте конспект выступления.

В  дополнение  к  конспекту  напишите  план  адаптации  убеждающего
выступления к вашей будущей аудитории, в котором рассмотрите следующие
вопросы:

-  Как  ваша цель адаптирована  к  установке,  преобладающей в  вашей
аудитории: позитивной, негативной или нейтральной?

- Какие доводы вы будете приводить и какую схему организации своей
речи  выберете  для  того,  чтобы  она  соответствовала  вашей  теме  и  вашей
аудитории?

-  Как вы собираетесь утверждать в глазах аудитории представление о
себе как о достойном доверия человеке?

- Как вы собираетесь мотивировать слушателей, используя стимулы или
обращаясь к их эмоциям?



Для того чтобы правильно составить план выступления,  воспользуй-
тесь информацией, представленной в этой главе учебного пособия.

ПРАКТИЧЕСКИЙ САМОМАРКЕТИНГ
1. Ответьте на вопросы тестов и обработайте результаты.
Тест «Речевые барьеры при общении»
Для того чтобы оценить, насколько актуальны для вас речевые барьеры

общения, насколько вы умеете «подать информацию», ответьте на вопросы,
составленные американским психологом В.Маклини.

Инструкция. Отвечайте «да» или «нет».
1.  Когда вы сами говорите, следите ли вы внимательно за тем, чтобы

слушатели правильно вас поняли?
2.  Подбираете  ли  вы  слова,  соответствующие  уровню  подготовки

слушателей?
3. Обдумываете ли вы указания, прежде чем их высказать?
4. Отдаете ли вы распоряжения в достаточно краткой форме?
5. Если подчиненный не задает вопросов после того, как вы высказали

новую мысль, считаете ли вы, что он ее понял?
6. Ясно ли вы выражаетесь?
7.  Увязываете ли вы свои мысли, прежде чем их высказать, чтобы не

говорить бессвязно?
8. Поощряете ли вы вопросы?
9.  Предполагаете ли вы, что знаете мысли окружающих, или задаете

вопросы, чтобы выяснить их?
10. Различаете ли вы факты и мнения?
11.  Усиливаете  ли  вы  конфронтацию,  противореча  аргументам  собе-

седника?
12.  Стараетесь  ли  вы,  чтобы  ваши  партнеры  во  всем  с  вами  согла-

шались?
13.  Используете  ли  вы  профессиональный  жаргон,  непонятный  слу-

шателю?
14. Говорите ли вы ясно, точно, вежливо?
15. Следите ли вы за тем, какое впечатление производят ваши слова-на

слушателя, внимателен ли он?
16. Делаете ли вы преднамеренные паузы в своей речи для того, чтобы

собраться с мыслями, обратить внимание на слушателей?
Обработка   результатов.
Если вы не задумываясь ответили «да» на все вопросы (№ 5, 9 и 13), то

можно считать, что вам присуще умение ясно и кратко излагать свои мысли.



Тест на коммуникативные навыки
Инструкция. Посмотрите на следующие утверждения и ответьте, верны

ли они по отношению к вам.
1.  Я думаю, что если попытаться настаивать на своем, это приведет к

конфликту.
2. Поговорив с человеком, я часто обнаруживаю, что непонятно, чего я

вообще добился.
3. Результат переговоров обычно зависит от того, как поведет себя мой

собеседник.
4.  Мне часто бывает трудно установить контакт с человеком, который

мне нужен.
5. Я легко справляюсь с ситуациями, когда мой собеседник раздражен и

даже агрессивен.
6.  Бывает, что договорившись о чем-то, я вижу, что мне это не нужно

(или нужно совсем другое).
7. Иногда, когда разговор затягивается, я не могу закруглить его, никого

не обижая.
8. Случается, что я никак не могу начать разговор.
9.  Бывает, что начинается конфликт, хотя я, кажется, делаю все, чтобы

его не было.
10. Как бы ни шли переговоры, я помню про свои цели.
11. Как правило, я легко возвращаю своего «перескакивающего» с темы

на тему собеседника в нужное русло.
12.  Обычно  мне  удается  привлечь  внимание  к  себе  и  к  тому, что  я

говорю.
Обработка   результатов. Подсчитайте баллы.
Конфликтная компетентность.  Начислите себе по 1 баллу за ответы

на вопросы № 1,9 — «нет», на вопрос № 5 — «да». Если вы набрали менее 2
баллов, значит, у вас есть трудности с поведением в конфликтных ситуациях.
Возможно,  вы  сдаетесь  или,  наоборот,  давите,  избегаете,  а  не
предотвращаете. Вам обязательно надо обучиться навыкам профилактики и
выхода из конфликта. Если вы набрали 2 — 3 балла, значит, у вас есть умение
управлять  конфликтами,  предотвращать  их,  когда  они  вам  не  нужны,
выходить из конфликтной ситуации самому и выводить партнера.

Постановка и удержание цели переговоров. Начислите себе по 1 баллу
за ответы на вопросы № 2, 6 — «нет», на ответ на вопрос № 10 — «да». Если
вы набрали менее 2 баллов, будьте внимательны к тому, как вы ставите цель.



Может быть, стоит даже написать ее на бумаге и внимательно прочитать —
точно ли это то, чего вы хотите. Цель — это поло-

вина результата. Вторая половина — это то, как вы удерживаете цель в
переговорах.  Возможно,  вам  нужны  дополнительные  навыки.  Если  вы
набрали 2-3 балла, значит, вы умеете сформулировать свою цель, не потерять
ее в ходе беседы.

Ведение переговоров. Начислите себе по 1 баллу за ответы на вопросы
№ 3, 7 — «нет», на вопрос № 11 — «да». Если вы набрали менее 2 баллов, то
вашим собеседникам удается  навязывать  вам свои  правила  игры.  В  таком
случае  вам  необходимы  навыки  управления  беседой  —  удержания
инициативы,  управления  временем  и  тематикой  беседы  и  т.д.  Если  вы
набрали 2-3 балла, значит, вы умеете вести переговоры в том направлении и в
таком темпе, как вам надо.

Коммуникация.  Начислите себе по 1 баллу за ответ на вопросы № 4, 8
— «нет», на вопрос № 12 — «да». Если вы набрали менее 2 баллов, значит, у
вас  есть  трудности  с  общением  и  вам  необходимо  обучиться  базовым
коммуникативным навыкам: как установить контакт, как создать атмосферу
общения и т.д. Если ваш результат — 2-3 балла, то вы умеете общаться.

Тест «Умеете ли вы контролировать себя?»
Инструкция. Прочитайте вопросы и ответьте «да», если вы согласны с

утверждением, или «нет», если не согласны.
1. Мне кажется трудным подражать другим людям.
2.  Я бы, пожалуй, мог при случае «свалять дурака», чтобы привлечь к

себе внимание или позабавить окружающих.
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.
4.  Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глу-

боко, чем это на самом деле.
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.
6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду

себя совершенно по-разному.
7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден.
8.  Для  того  чтобы  преуспеть  в  делах  и  в  отношениях  с  людьми,  я

стараюсь быть таким, каким меня ожидают увидеть.
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу.
10. Я всегда такой, каким кажусь.
Обработка   результатов.
Начислите себе по одному баллу за ответ «нет» на вопросы №1,5 и 7 и

за ответ «да» на все остальные. Подсчитайте сумму баллов.



Комментарий
0-3 балла.  У вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение

устойчиво,  и  вы  не  считаете  нужным  его  изменять  в  зависимости  от
ситуации. Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые
считают вас неудобным в общении по причине вашей прямолинейности.

4-6 баллов. У вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но
сдержанны  в  своих  эмоциональных  проявлениях.  Вам  следует  больше
считаться в своем поведении с окружающими людьми.

7-10  баллов.  У  вас  высокий  коммуникативный  контроль.  Вы  легко
ходите  в  любую роль,  гибко реагируете  на  изменение  ситуации  и  даже в
состоянии предвидеть впечатление, которое вы производите на окружающих.

2.Составьте сводную таблицу своих положительных и негативных
характеристик

Мои позитивные характеристики
Трудности и проблемы, требующие

самокоррекции и развития

Тема 7. Педагогическое общение
Практическое  занятие  5.  Психологические  средства  улучшения

коммуникативных  способностей  педагога.  Диагностика  уровня
коммуникативной деятельности педагога.

Упражнение «Поза Наполеона»
Комментарий ведущего

Это упражнение показывает, насколько вы готовы к работе. Если 
большинство показали ладони, значит, они готовы к работе и достаточно 
открыты. Кулаки показывают агрессивность, поза Наполеона – некоторую 
закрытость или нежелание работать.

2-3 мин
Участникам показывается три движения: руки скрещены на груди, руки

вытянуты вперед с раскрытыми ладонями и руки сжаты в кулаки. По команде
ведущего: «Раз, два, три!», каждый участник одновременно с другими должен
показать одно из трех движений (какое понравится). Задача в том, чтобы вся 
группа или большинство участников показали одинаковое движение.

I. Этап – разогрев
Игра-фантазия «Магия нашего имени»



Цель: Знакомство участников тренинга друг с другом, умение 
презентовать себя.

5 минут
Каждый участник представляется по имени и называет прилагательное 

на букву имени, близкое ему: (Татьяна - толерантная)

Далее ведущий выборочно задаёт вопросы участникам:

 От кого я получил свое имя?

 Есть ли мои тезки среди известных людей?

 Знаю ли я литературных или кино-героев, носящих то же имя?

 Как имя влияет на мое поведение в жизни?

 Нравится ли мне мое имя?( если нет, то какое бы имя я хотел 

иметь?)
 Знаю ли я, что означает мое имя?

Подводя итог, ведущий обращает внимание участников на разнообразие
качеств, подчеркивает: несмотря на то, что в кругу собрались очень разные 
люди, им предстоит совместная работа.

Упражнение “Карусель общения”
Цель: выражение своей индивидуальности
3 минут
 Участники по кругу продолжают фразу, заданную ведущим.

“Я люблю…”, “Меня радует…”, “Мне грустно когда…”, “Я сержусь, когда… 
”, “Я горжусь собой, Я восхищаюсь людьми которые, Я недовольна тем, что , 
Меня раздражает…, Я не понимаю, когда.., Больше всего в людях я ценю….

Упражнение «Подари улыбку другу»
Цель: создание положительного настроя на дальнейшую работу
В грозы, в бури,

В житейскую стынь,

При тяжёлых утратах

И когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и простым -

Самое высшее в мире искусство.

С.А.Есенин

2 минут
Инструкция: Посмотрите на соседей слева, справа, впереди и дарите им

свои добрые улыбки, затем поместите улыбку на ладонь и отправьте её, 
сдувая всем присутствующим в зале.

Улыбка — недорогой способ выглядеть лучше.
Чарль Горди



Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится.
Д. Корнеги
II. Этап – практика

Упражнение
«Раз, два, три - контакт»
(Обсуждения: какую стратегию поведения вы выбрали, почему, 

менялось ли ваше поведение в ходе проведения упражнения)
5 минут
Участники сидят в круге, с опущенной головой и закрытыми глазами. 

Ведущий произносит «Раз, два, три - контакт», после этого все открывают 
глаза и стараются установить «контакт» с кем либо из группы, если контакт 
установлен, то участники меняются местами.

Упражнение «Волшебные ручки»
Цель: Соотнесение человека и его тактильного образа, снятие 

телесных барьеров; развитие умения выражать свои чувства и понимать 
чувства другого через прикосновение.

4 минуты
Упражнение выполняется в парах с закрытыми глазами, участники 

сидят напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки.
Ведущий дает задания (каждое задание выполняется 1-2 минуты):
Закройте глаза, протяните навстречу друг другу руки, познакомьтесь 

одними руками. Постарайтесь получше узнать своего соседа. Опустите руки.
Снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши руки ссорятся.

Опустите руки.
- Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят помириться. Ваши руки 

мирятся, они просят прощения, вы расстаетесь друзьями.
Обсудите, как проходило упражнение, какие чувства возникали в ходе 

упражнения, что понравилось больше?
Упражнение “Промежуточная рефлексия”
Цель: осознание своей индивидуальности
5 минут
 Представьте себя каким–нибудь предметом в зависимости от того 

настроения, в котором вы находитесь в данный момент. Закрасьте его в 
любой цвет. Опишите, настроение этого предмета.
Участники по кругу описывают свои предметы.

Упражнение «10 секунд»
Цель: активное изучение друг друга, создание позитивного единства 

группы.
Инструкция: Юлия Друнина писала: 



Полжизни мы теряем из-за спешки.

Спеша, не замечаем мы подчас

Ни лужицы на шляпке сыроежки,

Ни боли в глубине любимых глаз…

За рабочей суетой порой некогда взглянуть друг на друга, поговорить. 
Поэтому будем это делать сейчас

5 минут
После команды «1,2,3 — группу собери!», все участники начнут ходить 

по залу и быстро, в течение 10 секунд (10 ударов в бубен), собираться в 
группы по названному признаку.
Признаки:
по цвету волос
по цвету глаз
по наличию часов на руках
по длине волос
по стилю обуви
по тому, сколько детей, братьев, сестёр в семье
по настроению, которое сейчас испытываете.

Упражнение «Перекинь мяч»
Цели: вербальное и невербальное общение, сближает членов группы. 

Оно направлено на раскрепощение членов группы, на установление 
контактов друг с другом и поиску быстрого решения поставленной задачи.

Материалы: мяч.
Время: 2-5 минут
Психологический смысл упражнения. Демонстрация того, как 

проблема может быть решена более эффективно с помощью нетривиального 
подхода к ней и как этому препятствуют стереотипы («перекинуть – значит 
подбросить вверх, а потом поймать»). Сплочение группы, обучение 
координации совместных действий.

Вопросы для обсуждения:
1. Что мешало сразу же увидеть быстрый способ выполнения 

задания, какой стереотип при этом активизировался?
2. Кому первому пришла мысль перебрасывать мяч, не подкидывая, 

а роняя его, и что подтолкнуло к этой идее?
3. Какие ситуации, когда стереотипное видение мешало разглядеть 

простой и нетривиальный способ решения проблемы, встречались в 
жизненном опыте участников и как удавалось преодолеть эти ограничения?

5 минут



Процедура: Участники стоят в тесном кругу, им дается небольшой 
мячик (размером приблизительно с теннисный) и формулируется задание: как
можно быстрее перекинуть этот мячик друг другу так, чтобы он побывал в 
руках у каждого. Ведущий фиксирует потребовавшееся на это время. 
Оптимальное число участников в кругу от 6 до 8; при большем их количестве
целесообразно выполнять упражнение в нескольких подгруппах. Упражнение
повторяется 3-4 раза, ведущий просит делать его как можно быстрее. Когда 
затраты времени доведены примерно до 1 с на каждого участника, ведущий 
просит изобрести и продемонстрировать способ, которым можно перекинуть 
мяч так, чтобы он побывал в руках у каждого, потратив лишь 1 с на всю 
группу. Обычно через некоторое время участники придумывают и 
демонстрируют соответствующее решение. (Оно состоит в том, что все они 
ставят сложенные «лодочкой» руки друг над другом и поочередно разводят 
ладошки в стороны. Мячик, падая вниз, передается из рук в руки и таким 
образом успевает побывать у каждого участника). Задача решена!

Корзина с фруктами
5 минут

 «Волшебная шляпа»
5 минут
Вся группа получает «материалы» – письменные принадлежности и 

цветные листки бумаги.
Инструкция: на зеленом листке нужно (не подписываясь) написать 

вопрос, который волнует вас. Он может касаться личной проблемы, поиска 
выхода из сложной ситуации, это может быть просьба посоветовать вам что—
то…

Голубой листок предназначен для вопроса, который касается работы 
вашей группы. Можно спросить мнение товарищей о программе, услышать 
оценку той или иной встречи, попросить прокомментировать участие кого—
то из товарищей в тренинге.

Белый листок поможет вам ответить на любой вопрос, не относящийся 
конкретно ни к вам, ни к тренингу. Хотите узнать что—то новое? 
Любознательность требует выхода? Это – материал для вопроса на зеленом 
листке!

Каждый заполняет три листочка соответствующими вопросами, 
сворачивает листочки в трубочку и бросает в шляпу.

Собрав все записки, ведущий подходит к любому игроку и просит его 
выбрать из кучи три листка разного цвета и ответить на полученные вопросы.



(Если игрок вытащил случайно свои же записки, он может вернуть их в 
шляпу, предварительно вновь свернув листки в трубочку.)

Игра проходит обычно с неугасающим интересом. Можно предложить 
группе принять участие – добавлять, уточнять ответы игроков. Также можно 
дать возможность говорить только тому участнику, который отвечает в 
порядке очереди.

III. Этап – завершение
Притча « Четыре свечи» 
3 минуты
В комнате горело четыре свечи. Первая сказала: « Я — 

СПОКОЙСТВИЕ. К сожалению, люди не умеют меня хранить. Думаю, не 
остаётся ничего другого, как погаснуть!»
И огонёк свечи погас.
Вторая сказала:
«Я — ВЕРА. К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего 
слушать обо мне, поэтому нет смысла гореть дальше.»
Едва произнеся это, подул лёгкий ветерок и загасил свечу.
Очень опечалившись, третья свеча произнесла:
«Я — ЛЮБОВЬ. У меня нет сил гореть дальше. Люди не ценят и не 
понимают. Они ненавидят тех, которые любят их больше всего — своих 
близких.»
И через мгновение , эта свеча угасла.
Вдруг…
… В комнату зашёл ребёнок. И увидел три потухшие свечки.
Испугавшись, он закричал:
«Ч то вы делаете?
Вы должны гореть!
Я боюсь темноты!!!»
Произнеся это, он заплакал.
Взволнованная четвёртая свеча произнесла:
«Не бойся и не плачь! Пока я горю, можно зажечь и другие свечи. 
Я — НАДЕЖДА!»

Методика оценки коммуникативных способностей педагога (Л.М. 

Митина)

Методика направлена на выявление индивидуального уровня развития
коммуникативных  способностей  учителя.  В  основу  методики  положены
характеристики вербального и невербального поведения учителя. Методика
может применяться одномоментно,  так и для выявления динамики развития
способностей учителя к общению (дважды в год)



Оценивающий  показатели  способностей  педагога  присутствует  на
уроке и , используя бланк методики, фиксирует по ходу урока наличие или
отсутствие показателей коммуникативных способностей.

                                          
Методика оценки коммуникативных способностей учителя

(Л.М. Митина)
Цель: выявление индивидуального уровня развития коммуникативных 

способностей педагога

№
п/п

Характеристика вербального и
невербального поведения

1 2 3 4 5 6
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1 Речь
(говорит грамотно, убедительно, содержательно, 
используя яркие и необычные примеры и факты,
идеи, проблемные вопросы, основываясь на 
личном опыте обучающихся, применяя юмор)

1 2 3 4 5 6

2 Голос
(с помощью голосовых интонаций и модуляций 
проявляет эмпатию, оптимизм и доверие к 
обучающемся)

1 2 3 4 5 6

3 Выразительные движения
(использует широкий спектр жестов, поз, 
мимических реакций для проявления 
доброжелательного отношения ко всем 
обучающимся)

1 2 3 4 5 6

4 Движения в пространстве класса
( в течение всего урока передвигается по классу, 
оказывается перед обучающимися, за их спиной,
стоит или сидит рядом)

1 2 3 4 5 6

5 Эмоции
(проявление личного энтузиазма и 
положительных эмоций помогает педагогу 
«заражать « весь класс, вовлекать обучающихся 
в общий творческий процесс, стимулировать их 
интерес к познанию нового)

1 2 3 4 5 6

6 Воздействия
(изобретательно использует вербальные и 
невербальные средства воздействия на основные
системы переработки информации обучающихся
(оптическую, акустическую, кинестетическую)

1 2 3 4 5 6

7 Наблюдательность
(постоянно видит и слышит каждого 
обучающегося, замечает и грамотно реагирует 
на малейшие изменения во внешнем облике и 
внутреннем состоянии обучающихся)

1 2 3 4 5 6

8 Форма поведения 1 2 3 4 5 6



(гармонично сочетает вербальную и 
невербальную формы поведения, стараясь 
ограничивать вербальную, чтобы обучающиеся 
могли больше говорить на уроке сами, 
высказывая свои мысли и идеи, обмениваться 
взглядами)

9 Виды взаимодействия (отметить по степени 
выраженности)
А) учитель – класс: учитель объясняет материал
всему классу, задает вопросы, отвечает на 
вопросы обучающихся;
Б) учитель – ученик: учитель объясняет что-
либо одному ученику. спрашивает его, отвечает 
на его вопросы;
В) Ученик – ученик: учитель просит одного 
ученика объяснить что-либо другому или 
организует коллективную работу;
Г) учитель – ученики: ученики работают 
самостоятельно, а учитель чутко наблюдает за 
тем, когда, кому и какая нужна помощь

1 2 3 4 5 6

10 Паузы
(учитель организует короткие перерывы в работе
учеников для обдумывания ими того или иного 
вопроса, подготовки к следующему заданию, для
разрядки, снятия напряжения и усталости)

1 2 3 4 5 6

итого

По  окончании  урока  оценивающий  проставляет  суммарный  балл,
определяющий  уровень  развития  каждой  характеристики.  Десять
полученных характеристик могут быть визуализированы в виде графика, где
по  оси  абсцисс  отложены  порядковые  номера  основных  характеристик
коммуникативных  способностей,  а  по  оси  ординат  -  показатели  уровней
развития коммуникативных способностей. При многократном исследовании
коммуникативных  способностей   педагога  индивидуальные  графики,
полученные  в  разное  время,  сравниваются  между  собой  и  выявляется
динамика развития способностей педагога.

Тема 8. Этические принципы общения
Практическое занятие 6. Правила вербального этикета
1. Общие этические принципы и характер общения.
2. Правила вербального этикета.

ПРАКТИЧЕСКИЙ САМОМАРКЕТИНГ
1. Ответьте на вопросы тестов и обработайте результаты.
Тест «Надежны ли вы?»
Инструкция.  На  каждый  вопрос  должен  быть  выбран  один  вариант

ответа — «да» или «нет», «а» или «б».



1. Вы были хорошим учеником?
2. Вы уверены в ценности шкалы жизни для развития человека?
3. Считаете ли вы, что нравственные нормы — преувеличение?
4. Привязываетесь ли вы к мелким предметам?
5.  Были  ли  родители  по  отношению  к  вам  суровыми  и  требова-

тельными?
6.  Считаете  ли  вы,  что успех  должен быть  достигнут  в  мучениях  и

трудах?
7. Считаете ли вы себя человеком с принципами?
8. Легко ли вы теряете контроль над собой?
9.  Часто ли у вас появляется желание жить «сегодняшним днем», не

заботясь о будущем?
10. Пунктуальны ли вы?
11. Умеете ли вы рисковать во имя достижения цели?
12. Вы поклялись знакомому, что окажете ему важную для него услугу.

И вдруг вы заболели. Как поступите?
а) позвоните ему и извинитесь, что не можете выполнить его просьбу;
б) будете считать, что болезнь освобождает вас от обязательств. 
13. Друг доверил вам личную тайну. Речь идет о поступке, который вы

оцениваете отрицательно. И тогда вы:
а) постараетесь убедить его в том, что он плохо поступает, и помогаете

ему в разрешении его проблемы;
б) вообще не реагируете.
14.  Какую из нижеперечисленных черт вы считаете в человеке самой

важной?
а) лояльность и уравновешенность;
б) хорошую манеру поведения.
Ключ

№ вопроса Вариант ответа
да нет а б

1 5 2 — —
2 5 2 — —
3 5 2 — —
4 2 5 — —
5 2 5 — —
6 5 2 — —
7 5 2 — —
8 2 5 — —
9 2 5 — —
10 5 2 — —



11 2 — —
12 — — 5 2
13 — — 5 2
14 — — 5 2

Обработка  результатов:

28-35  очков  —  вы  очень  хотели  бы,  чтобы  вас  считали  надежным
человеком. Однако пунктуальность пока в сфере ваших мечтаний. По этой
причине вы имеете неприятности со своими начальниками и близкими;

36-47 очков — вам нравится держать слово, но можете забыть о каком-
то мелком деле. Однако вы умеете это исправить;

48-70  очков  —  на  вас  можно  положиться.  Надежность  —  это  ваша
наиважнейшая черта.

Тест «Доброжелательны ли вы?»
Инструкция. Каждый человек ждет доброжелательности от других и

ищет ее около себя. А есть ли в вас самих эта черта? На этот вопрос поможет
ответить следующий тест. Ответьте на следующие вопросы «да» или «нет».

1.  Считаете ли вы, что большинство людей дружит с другими потому,
что они могут быть им для чего-то полезны?

2.  Охотно ли вы пишите друзьям длинные письма (в том числе элек-
тронные)?

3. Считаете ли вы, что любезные люди чаще всего фальшивы?
4. Помогли бы вы пьяному человеку?
5.  Неприятно ли вам, когда вы вынуждены отказать в выполнении чу-

жой просьбы?
6. Сторонник ли вы смертной казни?
7. Хотели бы вы быть журналистом?
8.  Нет ли у вас чувства, что другие на вас смотрят прежде всего кри-

тично?
9. Любите ли вы детей?
10. Считаете ли вы, что шумных собак надо бить?
11.  Уверены ли вы в том, что все альтруистические поступки в пользу

друзей имеют своей основой эгоизм?
12. Обращаетесь ли вы первым к людям, с которыми еще недавно были

в ссоре?
13. Любите ли вы слушать и рассказывать непристойные анекдоты?

Ключ

№ вопроса Вариант ответа



да нет
1 0 1
2 1 0
3 0 1
4 1 0
5 0 1
6 1 0
7 0 1
8 1 0
9 0 1
10 1 0
11 0 1
12 1 0
13 1 0

Обработка  результатов:
0-4  очка  —  ваше  отношение  к  другим  характеризуется  отсутствием

доверия. На основании своего жизненного опыта вы пришли к выводу, что не
стоит быть доброжелательным, так как другие этого не оценят и отплатят
злом;

5-9  очков  —  вы  человек,  который  хоть  и  получает  удовольствие  от
общения, не всегда терпимы и доброжелательны к другим;

10-13 очков  —  ваше отношение к  людям характеризуется  настоящей
доброжелательностью  и  симпатией.  Вы  не  отталкиваете  от  себя  тех,  кто
имеет другие взгляды.

2. Подумайте и ответьте на вопрос: что вы узнали о себе?
Процесс приобретения учебных навыков близко связан с пониманием

собственного мышления, личных предпочтений и выборов. Спросите себя и
запишите  в  тетради,  что  вы  узнали  о  себе,  размышляя  о  вашем
взаимодействии  в  группе,  в  интерактивных  упражнениях  и  анализируя
сводную таблицу по итогам тестирования.

Составьте план дальнейшего саморазвития.

Интерактивное упражнение

Проведите в учебной группе игру-тренинг «Дипломатия». Цель игры —
научиться корректно захватывать инициативу в споре.

Все участники игры делятся на тройки. Один в тройке — контролер,
двое других — собеседники. Один из собеседников хочет деликатно выйти из
разговора, а другой назойливо и несколько нахально хочет продолжить его и



узнать  что-то  важное  для  себя.  Контролер  будет  оценивать  искусство
дипломатии  первого,  снижая  оценку  за  нарушение  рамок  вежливости  в
разговоре. Время раунда — 7 мин: начало разговора,  словесный поединок,
выход из разговора, анализ контролера.

Игра происходит в три раунда: каждый из тройки должен проиграть все
три роли. Затем идет обсуждение итогов: каждый рефлексирует свое речевое
поведение в той ситуации, которая ему была наиболее приятна.

Интерактивное упражнение

Разделившись  на  группы  по  5-7  человек,  выполните  предложенные
ниже  задания,  а  затем  публично  представьте  результаты,  обосновывая  и
аргументируя их.

1. Сочините рекомендации к действиям:
- как выковыривать изюм из булочки;
- как вымыть слона.
2.  Подумайте и решите, какие десять обязательных предметов должен

изучить студент, поступивший на новый факультет, который называется:
- факультет ореходробильного оборудования;
- барханостроительный факультет;
- факультет дегустации кондитерской продукции.

Подумай и выполни задание

Аффирмации являются полезной техникой «программирования» своего
сознания. Смысл метода заключается в создании и регулярном повторении
некоего позитивного утверждения.  Оформите аффирмации в виде карточек
или заставок на рабочем столе компьютера. Примеры утверждений:

- Я успешный коммуникатор.
- Я намерен реализовать свои способности и возможности.
- Мое общение с людьми становится все лучше.
- У меня появляются новые друзья.
- Каждый новый человек — это дверь, открывающая мне возможность

узнать его и проявить себя.
-  Несколько простых техник конструктивного взаимодействия помогут

мне улучшить мои контакты.

Подумай и выполни задание

Попробуйте ответить на следующие вопросы, причем использовать для
ответа на каждый вопрос не более чем 25 слов:

- Какое ваше самое большое достижение?



- Какой день был самым счастливым в вашей жизни?
- Какой самый смешной курьез случался с вами?
- О какой работе вы мечтаете?
- Какова лучшая книга, которую вы когда-либо читали?
- Какой человек вызывает у вас наибольшее восхищение?
Проанализируйте итоги упражнения и ответьте:  стоит ли раскрывать

свои личные мысли, мечты, достижения и ценности другим людям? Какие в
этом позитивные стороны? Какие у вас опасения относительно результатов
этого  упражнения?  Рассказывая  о  себе  подробности  другому  человеку, на
какие этические нормы вы рассчитываете?

Подумай и выполни задание

Проанализируйте,  какие  правила  этикета  не  соблюдены  в  данной
ситуации высокопоставленным лицом?

Однажды явившись по делу к высокопоставленному лицу, А.С.Пушкин
застал его валяющимся на диване и зевающим от скуки.  При входе поэта
лицо, разумеется, и не подумало изменить позу, а когда Пушкин, передав, что
было нужно, хотел удалиться, то получил приказание произнести экспромт.

-  Дети на полу — умный на диване, — сквозь зубы мгновенно сказал
раздосадованный Пушкин.

-  Ну, что же тут  остроумного,  — возразила  особа,  — дети  на  полу,
умный на диване. Понять не могу. Ждал от тебя большего.

Пушкин  молчал.  Особа,  повторяя  несколько раз  фразу  и  перемещая
слоги, дошла, наконец, до такого результата: «Детина полоумный на диване»,
и, разумеется, немедленно и с негодованием отпустила Пушкина.

В процессе взаимодействия с другими людьми складывается репутация,
резюме каждого из участников общения.

Подумай и выполни задание

В  старинных русских  пословицах,  приведенных  ниже,  заложены оп-
ределенные требования этикета. Как вы понимаете эти требования? Можно
ли их использовать сегодня?

«Благовоспитанному сыну отцов приказ не ломит спину»;
«Кричать, да спорить, да браниться во всяком месте не годится»;
«А где как честь хранится строго, там не должно болтать-де много».
«Похвала доброт твоих быть должна в устах других».
Для  повседневного  общения,  особенно  при  установлении  контакта,

существуют  правила  хорошего  тона,  соблюдать  которые  целесообразно
каждому, потому  что  они  относятся  к  формальному  (т.  е.  обязательному)



этикету. Среди них выделим наиболее распространенные и существенные в
начале взаимодействия.

1.  При  первом  знакомстве  в  начале  встречи  необходимо  установить
контакт глаз и улыбнуться.

2.  Если это деловой этикет, то первым для приветствия руку подает
руководитель или тот, кто старше по возрасту; если просто межличностный,
неформальный контакт, то первой руку подает всегда женщина — мужчине, а
он при этом обязательно встает.

3. При обращении к незнакомому или малознакомому человеку, а также
на  любом  официальном  мероприятии  следует  говорить  «вы».  Эта  форма
демонстрирует  уважение  к  партнеру. Перейти  на  «ты»  может  предложить
либо  человек  старше  по  возрасту,  либо  занимающий  более  высокое
положение.

4.  Если нужно к кому-то обратиться с просьбой, то не рекомендуется
делать  это  по  тендерному  (половому)  признаку  («мужчина»,  «женщина»).
Лучше обратиться к незнакомому человеку безлично: «Простите, не могли бы
вы...»,  «Извините,  позвольте  пройти»  или  «Скажите,  пожалуйста...».  К
молодым людям можно обратиться словами: «девушка», «молодой человек».
К знакомым следует обращаться по имени или добавляя отчество — это зави-
сит  от  ситуации  (например,  в  деловых  играх  не  принято  использовать  в
обращении друг к другу отчество) и от возраста общающихся.

5.  Приветствие  и  прощание  рекомендуется  сопровождать  жестами:
поднятой рукой, кивком головы, поклоном. Вместе с тем следует помнить,
что  рукопожатие  не  должно  быть  излишне  сильным,  чтобы  партнер  не
испытывал  физического  дискомфорта,  в  то  же  время  оно  должно
чувствоваться,  а  не  быть  аморфным.  Если  в  комнате  находится  несколько
человек, то подать руку нужно или всем, или никому.

6. Приходя с улицы в любое помещение, мужчины должны обязательно
снять головной убор. Женщинам не следует раскладывать сумки на чужом
рабочем столе,

7. Если вы хотите попросить незнакомого человека оказать вам какую-
то  услугу  или  дать  какую-нибудь  информацию,  то  следует,  сначала
обратившись, вежливо поздороваться, а уж затем попросить об услуге.

Такого рода правила очень многочисленны, они касаются всех сторон
жизни  людей  и  их  можно  найти  практически  в  любой  книге  по  этикету,
например в такой, как: «Все об этикете. Книга о нормах поведения в любых
жизненных ситуациях» (1995).

Однако для делового взаимодействия и для преуспевания только знать и
демонстрировать нормы делового этикета недостаточно. Помимо них этика



деловых  отношений  требует  также  соблюдения  речевых  норм  —  как  в
межличностном общении, так и во время деловых встреч, телефонных бесед,
совещаний,  переговоров,  собраний  и  презентаций.  Культура  поведения  в
деловом общении немыслима без соблюдения правил вербального (словес-
ного) этикета, связанного с формами и манерами речи, словарным запасом и с
невербальными  сигналами,  демонстрирующими  вежливость,
заинтересованность, доброжелательность и конгруэнтность.

Существуют исторически отработанные стереотипы речевой культуры
для взаимодействия.  Это слова:  «Уважаемые коллеги»,  «Дамы и господа»,
«Удачи  вам!»,  «Желаем  успеха»,  «Как  ваши  дела?»,  «Благодарю,  все
нормально»  и  т.д.  Все  эти  правила  и  нормы  должны  учитывать
существующие  традиции,  образ  жизни  людей  и  стиль,  принятый  в
организации, национальные обычаи и традиции.

Тема 10.  Конфликт и взаимодействие в  педагогическом процессе
Практическое  занятие  7.  Определение  конфликтной  педагогической

ситуации.  Правила  предупреждения  конфликтных  педагогических
ситуаций. Правила решения конфликтных ситуаций.  

1. Стратегии  поведения  в  конфликте:  соперничество,  компромисс,
избегание, приспособление, сотрудничество.

2. Профилактика конфликтов.

Подумай и выполни задание

Приведите  три  примера  хороших  конфликтов,  три  примера  плохих
конфликтов.  Затем  укажите  три  больших,  три  маленьких  конфликта,  о
которых вы знаете. В заключение впишите три наиболее типичных для вас
конфликта дома, на учебе, на работе.

Положительный Отрицательный

Маленький Большой

Дома На работе

Отметьте, что для вас более важно:
- Получить то, что вы хотите?
- Сохранить хорошие отношения с другим человеком?



- Определите как можно больше конфликтных ситуаций, с которыми вы
сталкивались в жизни, когда конфликт был полезен. Имелось ли сходство в
позитивных сторонах конфликтов? В чем они заключаются?

Подумай и выполни задание

Опишите, как вы действуете и что вы чувствуете, оказавшись в каждой
из ситуаций, приведенных в таблице ниже.

Конфликт Я обычно поступаю Я обычно чувствую
Когда  кто-то  берет  что-нибудь  у
меня и не возвращает

Когда  кто-то  говорит  мне  сделать
что-нибудь, а я не хочу делать

Когда  кто-то  толкает  или  ударяет
меня без причины

Когда кто-то обзывает меня

Когда кто-то обвиняет меня в чем-
то, чего я не делал

Когда  кто-то  говорит  за  моей спи-
ной то, чего не было на самом деле

Подумай и выполни задание

Заполните  следующую  таблицу.  Вспомните  какой-нибудь  конфликт,
который  был  у  вас  недавно,  оцените  эффективность  его  разрешения  и
попробуйте найти другое решение выхода из данного конфликта, используя
знания, полученные из данного пособия.

Краткое
описание
конфликтной
ситуации

Использо-
ванный  стиль
для разрешения
конфликта

Общая  эф-
фективность  этого
стиля,  по  вашему
мнению  (от  -3  до
+3)

Результат
применения
стиля  (поло-
жительный  или
отрицательный)

Другой  воз-
можный  путь
разрешения
этого
конфликта

Подумай и выполни задание

Оцените  свое  поведение  в  конфликтной  ситуации.  Оцените  вашу
способность  решать  конфликт  конструктивно  по  критериям,  приведенным



ниже в таблице в соответствии со шкалой: очень низкая 1 2345678910 очень
высокая

Моя
оценка

Критерии Оценка
других

Быстро вступаю в конфликт (втягиваюсь сразу же)
Знания о процедуре переговоров по обсуждению условий соглашения
Общий уровень умений вести переговоры
Способность договориться так,  чтобы взаимоотношения улучшились
(симпатия, доверие, увеличение уважения)
Способность  усовершенствовать  умения  вести  переговоры  каждый
раз, когда конфликт решен
Я (да, нет) удовлетворен путем, которым я решаю конфликт
Мне (следует, не следует) изучать пути решения конфликта

ПРАКТИЧЕСКИЙ САМОМАРКЕТИНГ

1. Ответьте на вопросы тестов и обработайте результаты.
Тест на оценку уровня конфликтности личности
Инструкция.  При  ответе  на  вопросы  теста  из  трех  предлагаемых

вариантов  ответа  выберите  один,  в  наибольшей степени совпадающий,  по
вашему мнению,  с  вашими индивидуальными особенностями,  и  запишите
его. Например: 1 — а; 2 — б; 3 — ей т.д.

1.  Характерно  ли для  вас  стремление к  доминированию,  т.е.  к  тому,
чтобы подчинить своей воле других:

а) нет;
б) когда как;
в) да.
2.  Есть  ли  в  вашем  коллективе  люди,  которые  вас  побаиваются,  а

возможно, и ненавидят:
а) да;
б) ответить затрудняюсь;
в) нет.
3. Кто вы в большей степени:
а) пацифист;
б) принципиальный;
в) предприимчивый.
4. Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями:
а) часто;
б) периодически;
в) редко.



5.  Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавили
новый для вас коллектив:

а) разработал бы программу работы коллектива на год вперед и убедил
бы коллектив в ее целесообразности;

б) изучил бы, кто есть кто, и установил бы контакт с лидерами;
в) чаще бы советовался с людьми.
6. В случае неудач какое состояние для вас наиболее характерно:
а) пессимизм;
б) плохое настроение;
в) обида на самого себя.
7. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции

вашего коллектива:
а) да;
б) скорее всего, да;
в) нет.
8.  Относите ли вы себя к тем людям, которым легче сказать горькую

правду в глаза, чем промолчать:
а) да;
б) скорее всего, да;
в) нет.
9.  Из трех личностных качеств,  с которыми вы боретесь,  чаще всего

стараетесь изжить в себе:
а) раздражительность;
б) обидчивость;
в) нетерпимость критики других.
10. Кто вы в большей степени:
а) независимый;
б) лидер;
в) генератор идей.
11. Каким человеком считают вас ваши друзья:
а) экстравагантным;
б) оптимистом;
в) настойчивым.
12. Против чего вам чаще всего приходится бороться:
а) с несправедливостью;
б) с бюрократизмом;
в) с эгоизмом. 
13 Что для вас наиболее характерно:
а) недооцениваю свои способности;



б) оцениваю свои способности достаточно объективно;
в) переоцениваю свои способности.
14.  Что  вас  приводит  к  столкновению  и  конфликту  с  людьми  чаще

всего:
а) излишняя инициатива;
б) излишняя критичность;
в) излишняя прямолинейность.
В соответствии с ключом подсчитывается сумма баллов и определяется

уровень конфликтности личности.

Вопрос Оценочные баллы
ответов

Уровни развития конфликтности Суммарное число
баллов

1 а) 1,6)2, в)3 1 — очень низкий 14—17

2 а) 3, б) 2, в) 1 2 — низкий 18 — 20

3 а) 1,6)3, в) 2 3 — намного ниже среднего 21-23

4 а) 3, б) 2, в) 1 4 — чуть ниже среднего 24-26

5 а) 3, б) 2, в) 1 5 — средний 27 — 29

6 а) 2, б) 3, в) 1 6 — чуть выше среднего 30—32

7 а) 3, б) 2, в) 1 7 — выше среднего 33-35

8 а) 3, 6) 2, в) 1 8 — высокий 36-38

9 а) 2, б) 1, в)3 9 — очень высокий 39—42

10 а) 3,6) 1, в) 2

11 а) 2, б) 1, в)3

12 а) 3, 6) 2, в) 1

13 а) 2, б) 1, в)3

14 а) 1,6)2, в)3

Тест «Самооценка конфликтности»
Тест позволяет определить степень собственной конфликтности.
Инструкция. Оцените  по  7-балльной  шкале,  насколько  в  вас  пред-

ставлено каждое свойство, приведенное в таблице. Семь баллов означает, что
в вашем поведении всегда проявляется свойство,  описанное в левой части
таблицы, 1 балл — что оно не проявляется никогда, для вас характерна его
противоположность, описанная в правой части таблицы.

1 . Рветесь в спор 7654321 Уклоняетесь от спора

2.  Свои выводы сопровождаете тоном,
не терпящем возражений

7654321
Свои  выводы  сопровождаете
извиняющимся тоном



3. Считаете, что добьетесь своего, если
будете рьяно возражать

7654321
Считаете,  что  если  будете
возражать, то не добьетесь своего

4.  Не обращаете внимания на то,  что
другие не принимают доводов

7654321
Сожалеете,  если  видите,  что
другие не принимают доводов

5.  Спорные  вопросы  обсуждаете  в
присутствии оппонента

765432 1
Рассуждаете  о  спорных
проблемах  в  отсутствие
оппонента

6.  Не  смущаетесь,  если  попадаете  в
напряженную обстановку

765432 1 В  напряженной  обстановке
чувствуете себя неловко

7.  Считаете,  что  в  споре  надо
проявлять свой характер

765432 1
Считаете,  что в споре не нужно
демонстрировать свои эмоции

8. Не уступаете в спорах 765432 1 Уступаете в спорах
9. Считаете, что люди легко выходят из
конфликта

7654321
Считаете,  что  люди  с  трудом
выходят из конфликта

10. Если взрываетесь, то считаете, что
без этого нельзя

7654321 Если  взрываетесь,  то  вскоре
ощущаете чувство вины

Обработка  и  интерпретация  результатов:  подсчитайте  общую  сумму
баллов и оцените свою степень конфликтности.

60 и более баллов — высокая степень конфликтности. Зачастую вы сами
ищите повод для споров. Не обижайтесь, если вас будут считать любителем
поскандалить.  Лучше  подумайте,  не  скрывается  ли  за  таким  поведением
глубинное чувство собственной неполноценности?

50-60  баллов  —  выраженная  конфликтность.  Вы  настойчиво  отста-
иваете  свое  мнение,  даже если это может отрицательно повлиять на ваши
взаимоотношения  с  окружающими.  За  это  вас  не  всегда  любят,  но  зато
уважают.

30-50 баллов — конфликтность выражена слабо. Вы умеете сглаживать
конфликты и избегать критических ситуаций, но при необходимости готовы
решительно отстаивать свои интересы.

15-30 баллов — конфликтность не выражена. Вы тактичны, не любите
конфликтов. Если же вам приходится вступать в спор, вы всегда учитываете,
как это может отразиться на ваших взаимоотношениях с окружающими.

Тест «Оценка глубины конфликта»
Инструкция.  В  тесте  представлены  8  основных  позиций,  имеющих

непосредственное отношение к конфликтной ситуации. Ваша задача состоит
в  том,  чтобы  оценить  выраженность  каждого  фактора  по  пятибалльной
шкале.



Сильная выраженность  факторов левой стороны теста  оценивается 1
баллом, правой — 5 баллами. После оценки каждой позиции в тесте следует
подсчитать общую сумму баллов, которая будет свидетельствовать о глубине
конфликта.

1  .  Стороны  осознают  причину
конфликта

1 2345 Стороны  не  осознают  причину
конфликта

2.  Причина  конфликта  имеет
эмоциональный характер

1 2345 Причина  конфликта  имеет
материальный характер

3.  Цель  конфликтующих  —
устремленность  к  социальной
справедливости

1 2345
Цель конфликтующих — получение
привилегий

4.  Есть  общая  цель,  к  которой
стремятся все

1 2345 Общей цели нет

5. Сферы сближения выражены 12345 Сферы сближения не выражены
6.  Сферы  сближения  касаются
эмоциональных проблем

12345 Сферы  сближения  касаются
материальных (служебных) проблем

7. Лидеры мнений не выделяются 1 2345
Замечено влияние лидеров мнений

8.  В  процессе  общения  оппоненты
придерживаются норм поведения

1 2345 В процессе общения оппоненты не
придерживаются норм поведения

Оценка   результатов:

35-40 баллов — конфликтующие стороны заняли по отношению друг к
другу жесткую позицию.

25-34 баллов — колебания в отношениях конфликтующих сторон.
Рекомендации    субъектам,  улаживающим    конфликт:  Если  вы

руководитель, то:
-  при сумме 35-40 баллов  вы должны выступить в роли обвинителя и

для  разрешения  конфликтной  ситуации  в  основном  следует  прибегать  к
административным мерам;

-  при сумме  25-34 баллов  вы должны выступить в роли консультанта,
для  разрешения  конфликтной  ситуации  в  основном  следует  прибегать  к
психологическим мерам;

-  при сумме  менее 24 баллов —  вы должны выступать в роли воспи-
тателя и в этом случае для разрешения конфликтной ситуации целесообразно
использовать педагогические меры.

Если вы медиатор, то:
-  при  сумме  35-40  баллов  —  следует  предпринять  меры  по  разъ-

единению  конфликтующих  сторон  и  приступить  к  переговорам  с  ними



дизъюнктивным способом (разъединительным) до снижения накала борьбы
между ними;

- при сумме 25-34 баллов — можно попытаться на очередной встрече в
переговорном процессе перевести конфликт в конструктивную фазу;

-  при  сумме  менее  24  баллов  —  можно  активизировать  усилия  по
подготовке конструктивного решения.

Тест А.Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях»
Инструкция. Этот тест  позволяет определить,  достаточно ли человек

корректен  в  отношении с  окружающими и легко ли общаться  с  ним.  Для
большей объективности ответов можно провести взаимооценку, когда коллеги
отвечают на вопросы друг за друга. Это поможет понять, насколько верна их
самооценка.

Подчеркните ответ:

1.  Склонны ли вы искать пути к примирению после очередного слу-
жебного конфликта:

а) всегда;
б) иногда;
в) никогда?
2. Как вы ведете себя в критической ситуации:
а) внутренне кипите;
б) сохраняете полное спокойствие;
в) теряете самообладание? 3. Каким считают вас коллеги:
а) самоуверенным и завистливым;
б) дружелюбным;
в) спокойным и независтливым?
4. Как вы отреагируете на то, что вам предложат ответственную долж-

ность:
а) примете с некоторыми опасениями;
б) согласитесь без колебаний;
в) откажетесь от нее ради собственного спокойствия?
5. Как вы поведете себя, если кто-то из коллег без разрешения возьмет с

вашего стола бумагу:
а) выдадите ему «по первое число»;
б) заставите вернуть;
в) спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь? 6. Какими словами вы

встретите  мужа  (жену),  если  он  (она)  вернулся(лась)  с  работы  позже
обычного:

а) «Что тебя так задержало?»;



б) «Где ты торчишь допоздна?»;
в) «Я уже начал (начала) волноваться»?
7. Как вы ведете себя за рулем автомобиля:
а) стараетесь обогнать машину, которая «показала вам хвост»;
б) вам все равно, сколько автомобилей вас обогнало;
в) помчитесь с такой скоростью, что никто не догонит вас? 8. Какими

вы считаете свои взгляды на жизнь:
а) сбалансированными;
б) легкомысленными;
в) крайне жесткими?
9. Что вы предпринимаете, если дело не удается:
а) пытаетесь свалить вину на другого;
б) смиряетесь;
в) становитесь впредь осторожнее?
10.  Как вы прореагируете на фельетон о распущенности современной

молодежи:
а) «Пора бы уже молодежи запретить такие развлечения»;
б)  «Надо  создать  им  возможность  организованно  и  культурно  отды-

хать»;
в) «И чего мы с ней возимся»?
11.  Что вы ощутите, если должность, которую вы хотели занять, дос-

талась другому:
а) «И зачем только я на это нервы тратил (а)!»;
б) «Видно, этот человек начальнику приятнее»;
в) «Может быть, мне это удастся в другой раз»?
12. Какие чувства вы испытываете, когда смотрите фильм ужасов:
а) чувство страха;
б) скучаете;
в) получаете искреннее удовольствие?
13. Как вы будете себя вести, если опоздаете на важное совещание из-за

дорожной пробки:
а) будете нервничать во время заседания;
б) попытаетесь добиться снисхождения партнеров;
в) огорчитесь?
14. Как вы ведете себя в спортивных состязаниях:
а) обязательно стараетесь выиграть;
б) цените удовольствие почувствовать себя молодым;
в) очень сердитесь, если проигрываете?
15. Как вы поступите, если вас плохо обслужили в ресторане:



а) стерпите, избегая скандала;
б) вызовете метрдотеля и сделаете ему замечание;
в) отправитесь с жалобой к директору ресторана?
16. Как вы поступите, если вашего ребенка обидели в школе:
а) поговорите с учителем;
б) устроите скандал родителям обидчика;
в) посоветуете ребенку дать сдачи? 17. Какой вы человек:
а) обыкновенный;
б) самоуверенный;
в) пробивной?
18. Что вы скажете подчиненному, с которым столкнулись в дверях:
а) «Простите, это моя вина!»;
б) «Ничего, пустяки!»;
в) «А повнимательнее вы не можете быть»?
19. Ваша реакция на статью в газете о хулиганстве молодежи:
а) «Когда же, наконец, будут приняты конкретные меры?»;
б) «Надо бы ввести более суровые наказания»;
в) «Нельзя же все валить на молодежь, виноваты и взрослые!»? 
20. Какое животное вам более симпатично:
а) тигр;
б) домашняя кошка;
в) медведь?
Обработка   результатов.
За  выбор того или иного варианта  ответа  на  каждый вопрос  вы по-

лучаете от одного до трех баллов.

Варианты
ответа

Число баллов за ответ на вопрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3
б 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1
в 3 3 1 1 1 1 3 3 1 2

Варианты
ответа

Число баллов за ответ на вопрос

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

а 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3



б 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2

в 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1

Комментарий.

Если вы набрали от 35 до 44 баллов, то вы умеренно агрессивны, вам
сопутствует успех в жизни, поскольку у вас достаточно здравого честолюбия.
К критике вы относитесь доброжелательно, если она деловая и без претензий.

45  баллов  и  более:  вы  излишне  агрессивны  и  неуравновешенны,
нередко  бываете  чрезмерно  жестоки  по  отношению  к  другим  людям.
Надеетесь  дойти  до  управленческих  «верхов»,  рассчитывая  на  свои  силы.
Добиваясь успехов в какой-либо области, можете пожертвовать интересами
окружающих.  К  критике  относитесь  двойственно:  критику  «сверху»
принимаете, а критику «снизу» воспринимаете болезненно, порой небрежно,
можете за нее и преследовать.

34  балла  и  менее:  вы  чрезмерно  миролюбивы,  что  обусловлено  не-
достаточной  уверенностью  в  собственных  силах  и  возможностях.  Это,
конечно, не значит, что вы гнетесь под любым ветерком. Все же побольше
решительности вам не помешает! К критике «снизу» относитесь терпимо, но
побаиваетесь критики «сверху».

Если по семи и более вопросам вы набрали по три балла и менее чем по

семи  вопросам  —  по  одному  баллу, то  ваша  агрессивность  носит  скорее
разрушительный,  чем  конструктивный  характер.  Вы  склонны  к
непродуманным  поступкам  и  ожесточенным  дискуссиям.  Относитесь  к
людям  порой  пренебрежительно  и  своим  поведением  провоцируете
конфликтные ситуации, которых вполне могли бы избежать.

Если же  по семи и более  вопросам вы получили по одному баллу и
менее чем по семи вопросам —  по три балла, то вы чрезмерно замкнуты в
своем мире. Это не значит, что вам не присущи вспышки агрессивности, но
вы подавляете их слишком тщательно.

Деловая игра: «Конфликтная ситуация»
Цель: Повысить  уровень  мотивации  участников  в  работе  по  теме

«Конфликт»
Содержание: Группа делиться на две подгруппы, одна из них собирает

аргументы,  доказывающие,  что  конфликты  с  коллегами  и  потребителями
услуг  недопустимы,  другая   -  отстаивает  позицию:  «Конфликты  –  это



двигатель  прогресса,  они  необходимы  в  общении  с  коллегами  и
потребителями услуг». В течение пяти минут каждая подгруппа записывает
свои аргументы, а затем зачитывает их вслух. 

После  этого  преподаватель  просит  участников  команд  поменяться
ролями и в течение пяти минут высказывать по очереди по одному новому
аргументу.  Например,  подгруппа,  которая  была  против  конфликтов,
высказывает  один аргумент в  пользу конфликтов  и  передаёт  слово второй
подгруппе. Участники второй подгруппы, в свою очередь, приводят аргумент
против  конфликтов,  затем  снова  выступает  первая  подгруппа  и  т.д.  По
истечении времени преподаватель останавливает дискуссию. 

Обсуждение: Во  время  обсуждения  преподаватель  предлагает
участникам не продолжать спор, а сконцентрировать своё внимание на тех
трудностях, которые возникли в процессе выполнения упражнения, и на тех
позитивных моментах, которые имели место. 

Упражнение «Письмо губернатору города»
Цель: Отработка техники выхода из конфликтных ситуаций.
Содержание: Работа проходит в пяти подгруппах. Каждая подгруппа

получает карточку с названием стиля выхода из конфликта.  Преподаватель
просит  участников  представить,  что  губернатор  города  собирается  издать
указ  о  том,  что в  новогоднюю ночь все  участники занятия  должны будут
дежурить на улицах и следить за порядком, но ещё не успел издать этот указ,
а только думает на его проектом и хотел бы знать наше мнение. В связи с
этим необходимо написать губернатору письмо в соответствии с указанным
на карточке стилем. 

После того как письма будут готовы (от 6 до 20 минут), представители
подгрупп  по  очереди  зачитывают  их,  а  остальные  участники  отгадывают,
какой способ выхода из конфликтной ситуации был использован.

Обсуждение: Участники  обсуждают  возможности  и  недостатки
использования  каждого  стиля  выхода  из  конфликтной  ситуации  в  рамках
данного контекста. Что звучало особенно убедительно в их письмах? Как бы
отреагировал губернатор на данные ответы и почему? 

Методические указания: карточки для упражнения:
- Приспособление;
- Уклонение;
- Соперничество;
- Сотрудничество;
- Компромисс.
Игра «Поведение в конфликте»



Содержание: Ведущий делит всех участников на пять групп, в каждой
выбирается ее представитель, которому ведущий дает одну из пяти карточек с
названием определенного стиля поведения в конфликте с соответствующим
девизом:

Стиль «Конкуренция»: «Чтобы я победил, ты должен проиграть». 
Стиль «Приспособление»: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть».
Стиль «Компромисс»: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый

из нас должен что-то проиграть».
Стиль  «Сотрудничество»:  «Чтобы  выиграл  я,  ты  тоже  должен

выиграть».
Стиль «Избегание»: «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но

я знаю, что в этом участия не принимаю».
Каждая группа обсуждает и готовит сценку, в которой демонстрируется

предложенный ей вид поведения в конфликте.
Обсуждение: Проводится в форме ответов на вопросы:
Как  данный  вид  поведения  в  конфликте  повлиял  на  эмоциональное

состояние, на чувства его участников?
Могли  ли  другие  виды  поведения  в  этой  ситуации  быть  более

полезными для участников?
Что  заставляет  людей  выбирать  тот  или  иной  стиль  поведения  в

конфликте?
Какой стиль самый конструктивный для взаимоотношений людей?
Игра «Узкий мостик»
Содержание: Двое  участников  становятся  на  проведенной  на  полу

линии лицом друг к другу на расстоянии около трех метров.
Ведущий  объясняет  ситуацию:  «Вы  идете  навстречу  друг  другу  по

очень  узкому  мостику,  перекинутому  над  водой.  В  центре  мостика  вы
встретились, и вам надо разойтись. Мостик – это линия. Кто поставит ногу за
ее пределами – упадет в воду. Постарайтесь разойтись на мостике так, чтобы
не упасть».

Пары  участников  подбираются  случайным  образом.  При  большом
количестве участников может одновременно функционировать 2-3 «мостика».

Упражнение  проходит  более  эмоционально,  если  используется  не
просто  полоска на  ровном полу, а  небольшое  возвышение  (например,  для
этой цели хорошо подходит перевернутая гимнастическая скамейка). Если же
такой  возможности  нет,  следует  выбрать  или  провести  на  полу  прямую
полоску (это может быть полоса на линолеуме, продольная рейка в паркете и
т.п.) длиной не менее 3-х метров, находящуюся на расстоянии не менее 1 м от



ближайшей стены и предметов мебели. Лучше, если она будет иметь ширину
5-10 см, но можно обойтись и простой линией.

Обсуждение: Какие чувства участники испытывали при выполнении
данного упражнения? Что помогало, а что мешало успешно выполнить его?
Какие  в  принципе  есть  способы  «разойтись  на  узком  мостике»?  Чем
«упавшие  в  воду»  пары  отличались  от  успешно  преодолевших  трудную
ситуацию?  Целесообразно  подвести  участников  к  пониманию  того,  что  в
выигрыше оказывались не те, кто стремился пройти сам, а те, кто, прежде
всего, стремился помочь партнеру.

Деловая игра «Жалоба»
Игровая ситуация. Руководство фирмы получило жалобу от одного из

сотрудников.
Генеральный директор фирмы назначает рабочую группу для изучения

жалобы и выработки предложений для принятия решения. Состав рабочей
группы:  менеджер  по  кадрам  –  руководитель;  специалист  по  связям  с
общественностью; юрист фирмы.

Порядок проведения игры:
Подготовительный  этап.  За  одну-две  недели  участники  получают

установку на проведение деловой игры. Им сообщают тему и цель занятия, а
также тему деловой игры, ее цель и игровую ситуацию.

Участники  получают  указания  по  самостоятельному  изучению
литературы  и  уяснению  основных  понятий:  «конфликт»,  «структура
конфликта»,  «субъекты  конфликта»,  «предмет  конфликта»,  «образ
конфликтной  ситуации»,  «мотивы  конфликта»,  «позиция  в  конфликте».
Кроме  того,  им  напоминают, что  они  должны продемонстрировать  в  ходе
деловой игры умение использовать  различные методы изучения и  анализа
конфликтов:  наблюдение,  анализ  результатов  деятельности,  беседа,
экспертный опрос и др.

В ходе игры:
1. Учебная группа разбивается на три команды.
Первая  команда  –  руководство  фирмы:  генеральный  директор,

заместитель  генерального  директора  по  связям  с  общественностью,
финансовый директор.

Вторая команда – рабочая группа по изучению жалобы.
Третья команда – эксперты (3-5 человек).
Время на распределение ролей – 5 минут.
Примечание.  Состав  команд  может  быть  определен  по  желанию

студентов.



2. Всем командам выдается жалоба в письменном виде и задание на
игру. Первая команда готовится к заслушиванию предложений для принятия
решения, выработанных рабочей группой (вторая команда). Вторая команда
готовит  предложения  для  принятия  решения  по  жалобе.  Третья  команда
готовится к оценке содержания работы первой и второй команд.

Время на подготовку – 15 минут.
3.  Заслушивание  предложений  для  выработки  решения  по  жалобе,

принятие решения и оценка содержания работы.
Игровой  сценарий.  «Генеральный  директор»  открывает  служебное

совещание, объявляя его тему, и предоставляет слово для доклада «старшему
рабочей  группы»  по  изучению  жалобы  и  выработке  предложений  для
принятия решения (регламент доклада может быть ограничен 10 минутами).
После доклада руководящий состав задает вопросы членам рабочей группы
(время  на  вопросы  и  ответы  может  быть  установлено  в  пределах  15-20
минут).  После  ответов  на  вопросы  выслушиваются  мнения  «заместителя
генерального  директора  по  связям  с  общественностью»  и  «финансового
директора» (на выслушивание мнений может быть выделено 5 минут).

Решение на основе обсуждения принимает «генеральный директор».
Оценка  содержания  работы.  После  принятия  решения  члены

экспертной группы выступают с оценкой работы первой и второй команд, а
также  исполнителей  всех  ролей.  В  ходе  оценки  возможны  дискуссии  (на
оценку экспертов может быть отведено 15-20 минут).

4. Подведение тренером итогов игры.
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Пояснительная записка

Методические  рекомендации  по  выполнению  практической  работы

составлены  в  соответствии  с  учебной  программой  дисциплины

«Иностранный язык». Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к

общегуманитарному и социально – экономическому циклу ППССЗ.

Цели и задачи:

Обучающийся должен знать:

-  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных

текстов профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные и повседневные темы;

-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;

-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,

пополнять словарный запас;

Методические  рекомендации  направлены  на  систематизацию  и

закрепление знаний навыков и практических умений обучающихся: развитие

познавательных  способностей  и  активности  обучающихся,  творческой

инициативы,  самостоятельности.  Методические  указания  помогут

обучающимся  приобрести  практические  навыки  по  всем  видам  речевой

деятельности.



Введение

Практическая  работа  обучающихся  по  иностранному  языку  является

неотъемлемой  составляющей  процесса  освоения  программы  обучения

иностранному  языку  в  образовательном  учреждении  среднего

профессионального образования.

Практическая  работа  обучающихся  охватывает  все  аспекты изучения

иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество

освоения дисциплины «Иностранный язык». В связи с этим планирование,

организация,  выполнение  и  контроль  практической  работы  по

иностранному  языку  приобретают  особое  значение  и  нуждаются  в

методическом руководстве и методическом обеспечении.

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных

текстов профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные и повседневные темы;

-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;

-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,

пополнять словарный запас;

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

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 обучающихся.

ОК

11.

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых

норм ее регулирующих.

Настоящие  методические  указания  освещают  виды  и  формы

практических  работ  по  всем  аспектам  языка,  систематизируют  формы

контроля  и  содержат  методические  рекомендации  по  отдельным  аспектам

освоения  английского  языка:  произношение  и  техника  чтения,  лексика,

грамматика,  текстовая  деятельность,  устная  и  письменная  речь,

использование учебно-методической литературы. Содержание методических

указаний носит универсальный характер, поэтому данные материалы могут

быть использованы обучающимися всех специальностей.  

Основная  цель  методических  указаний  состоит  в  обеспечении

обучающихся  необходимыми  сведениями,  методиками  и  алгоритмами  для

успешного выполнения практической работы,  в формировании устойчивых

навыков  и  умений  по  разным  аспектам  обучения  английскому  языку,

позволяющих  решать  учебные  задачи,  выполнять  разнообразные  задания,

преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах работ.

Используя  методические  указания,  обучающиеся  должны  овладеть

следующими навыками и умениями:

 правильного произношения и чтения на английском языке;

 продуктивного  активного  и  пассивного  освоения  лексики

английского языка;

 овладения грамматическим строем английского языка;

 работы  с  учебно-вспомогательной  литературой  (словарями  и

справочниками  по  английскому  языку);  подготовленного  устного

монологического  высказывания  на  английском  языке  в  пределах

изучаемых тем; письменной речи на английском языке.

Целенаправленная практическая работа обучающихся по английскому

языку  в  соответствии  с  данными  методическими  указаниями,  а  также

аудиторная  работа  под  руководством  преподавателя  призваны  обеспечить

уровень языковой подготовки обучающихся, соответствующий требованиям

ФГОС по дисциплине «Иностранный язык».

В курсе обучения английскому языку используются различные виды и

формы  работ,  служащие  для  подготовки  обучающихся  к  последующему

использованию  иностранного  (английского)  языка  в  профессиональных

целях,  а  также  как  средства  познавательной  и  коммуникативной

деятельности.

Виды  практической  работы

обучающихся

График выполнения



1. Работа  над  произношением  и

техникой чтения

В течение учебного года

2. Работа с лексическим материалом В течение учебного года

3. Работа со словарем В течение учебного года

4. Работа  с  грамматическим

материалом

В течение учебного года

5. Работа  с  текстами  различной

сложности

В течение учебного года

6. Работа над устной речью В течение учебного года

7. Работа над письменной речью В течение учебного года

Раздел 1. Работа над произношением и техникой чтения

1.1. Формы работы над произношением и техникой чтения:

1) фонетические  упражнения  по  формированию  навыков

произнесения наиболее сложных звуков английского языка;

2) фонетические  упражнения  по  отработке  правильного

ударения;

3) упражнения  по  освоению  интонационных  моделей

повествовательных и вопросительных предложений;

4) упражнения  на  деление  предложений  на  смысловые

отрезки,

правильную паузу и интонационное оформление предложений;

5) чтение вслух лексического минимума по отдельным темам

и текстам;

6) чтение  вслух  лексических,  лексико-грамматических  и

грамматических упражнений;

7) чтение вслух текстов для перевода;

8) чтение вслух образцов разговорных тем.

1.2. Формы контроля над произношением и техникой чтения:

фронтальный устный опрос на занятиях по отдельным формам работы;

выборочный  индивидуальный  устный  опрос  на  занятиях  по  отдельным

формам работы.

1.3.  Методические  рекомендации  по  практической  работе над

произношением и техникой чтения

При работе над произношением и техникой чтения следует обратить

внимание  на  несоответствие  между  написанием  и  произношением  слов  в

английском  языке.  Это  различие  объясняется  тем,  что  количество  звуков

значительно превышает число букв: 26 букв алфавита обозначают 44 звука,

поэтому одна и та же буква в разных положениях в словах может читаться как

несколько разных звуков.

Согласные звуки

Согласные буквы имеют один вариант чтения - как согласный звук,

соответствующий их алфавитному названию.



Но есть согласные буквы, имеющие два варианта чтения:

Буква Позиция Чтение Примеры

c [si:] 1. Перед e, i, y [s] cell, recite, vagrancy

2. Перед a, o, u, всеми [k] vacant, overcoat, curtain, stock

согласными в конце слова

g [d i:] 1. Перед e, i, y [d ] page, magic, gym

2. Перед a, o, u, всеми [g] guard, game, gold, flag

согласными в конце слова

s [es] 1. В начале слова, перед [s] history, risk, outskirts

глухими согласными и в конце

слова после глухих согласных

2. Между гласными, в конце

слов, после гласных и звонких [z] prose, ties, icons

Согласных

x [eks] 1. Перед согласными и в конце [ks] text, six

Слов

2. Перед ударной гласной [gz] Exam

Гласные звуки

Гласные буквы имеют четыре типа чтения:

а) первый тип чтения гласных: гласные буквы читаются так, как они

называются в алфавите, если их отделяет от следующей гласной буквы одна

согласная  буква,  например,  name  [neim],  nose  [nouz]  (кроме  буквы  “r”,

например, fire [faiə],

б)  второй тип чтения гласных:  гласные буквы читаются как краткий

звук в словах, оканчивающихся на одну или две согласные буквы, например,

big [big],  myth [miӨ] (кроме буквы “r” -  car  [ka:],  her  [hə:]),  или если они

отделены  от  последующей  гласной  двумя  согласными буквами,  например,

system [sistim], doctor [d .ktə] (кроме буквы “r”, например, large [ la:d ])כ

в)  третий  тип  чтения  гласных:  -  гласная  +  “r”.  Сама  буква  “r”  не

читается.

г) четвёртый тип чтения гласных: гласная + “r” + гласная.

Исключение: there [ðεə] – там, туда, where [wεə] – где, куда.

Долгота гласного обозначается в транскрипции двумя вертикальными

точками [:] , например, be [bi:].

Изложенное выше можно представить в виде таблицы.

Сводная таблица

Гласные Название Чтение в ударном слоге

буквы Буквы

I II III IV



A a [ei]

[ei] [æ] [a:] [εə]

game

map car

care

lamp farm

E e [i:]

[i:] [e] [ə:] [iə]

me test

term here

eve net

I i [ai]

[ai] [i] [ə:] [aiə]

kite wind firm mire

O o [ou]

[ou] [כ] [:כ] [:כ]

no on or

lore

cone rod norm

U u [ju:]

[(j)u:] [Λ] [ə:] [(j)uə]

muse flu hug hurt cure

Y y [wai]

[ai] [i] [ə:] [aiə]

wry style hymn myrtle lyre

Ударение в словах английского языка

Главное  ударение  в  транскрипции  обозначается  вертикальной

чёрточкой сверху перед началом слога [ '  ] - yellow ['jelou], второстепенное

ударение обозначается знаком  [ ֽ  ], стоящим внизу перед началом слога, на

который оно падает: timekeeper ['taimֽki:pə].

Ударение в двусложных словах падает, как правило,  на первый слог,

если он не является приставкой system ['sistim]. В противном случае ударение

падает на корень слова induct [in'dukt] (вводить, зачислять).

Ударение  в  трехсложных  и  четырёхсложных  словах  падает,  как

правило, на третий слог от конца слова: photographer [fə't .[grəfəכ

Некоторые  английские  слова  имеют  два  главных  ударения.  К  ним

относятся  слова  с  приставкой,  придающие  слову  новое  значение,



числительные от 13 до  19: fourteen ['f ti:n] - четырнадцать. Однако первое':כ

ударение исчезает,

когда  числительному  предшествует  ударное  слово,  например,  topic

sixteen  ['t pikכ  siks'ti:n],  второе  ударение  исчезает,  когда  слово  следует  за

числительным,  например, the sixteenth topic [ðə 'siksti:nӨ 't .[pikכ

Фразовое ударение:

- под ударением во фразе стоят, как правило, существительные,

прилагательные,  смысловые  глаголы,  числительные,  наречия,

вопросительные и указательные местоимения;

- неударными  обычно  бывают  артикли,  союзы,  предлоги,

вспомогательные  глаголы,  личные  и  притяжательные

местоимения;

Логическое ударение:

- выделяет  логический  центр  высказываний,  подчеркивает

элементы противопоставления в высказывании;

- выделяет  слова,  важные  с  точки  зрения  говорящего.  Под

ударением могут быть и слова, которые обычно бывают неударными, и

наоборот, слова,

имеющие фразовое ударение, могут его терять. Таким образом, логическое

ударение может не совпадать с фразовым.

1.4. При подготовке фонетического чтения текста рекомендуется:

- освоить правильное произношение читаемых слов;

- обратить внимание на ударение и смысловую паузу;

- обратить внимание на правильную интонацию;

- выработать  автоматизированные  навыки  воспроизведения  и

употребления изученных интонационных структур;

- отработать темп чтения.

Раздел 2. Работа с лексическим материалом

2.1. Формы работы с лексическим материалом:

1) составление собственного словаря в отдельной тетради;

2) составление  списка  незнакомых  слов  и  словосочетаний  по

учебным и индивидуальным текстам, по определённым темам;

3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;

4) подбор синонимов к активной лексике учебных текстов;

5) подбор антонимов к активной лексике учебных текстов;

6) составление таблиц словообразовательных моделей.

2.2 Формы контроля работы с лексическим материалом:

- фронтальный устный опрос лексики на занятиях;

- выборочный индивидуальный устный опрос лексики на занятиях;

- словарный диктант (с английского языка на русский, с русского языка

на английский);

- проверка устных лексических заданий и упражнений на занятиях;



- проверка  письменных  лексических  заданий  и  упражнений

преподавателем / обучающимися.

2.3.  Методические  рекомендации  по  практической  работе  с

лексикой

1) При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо

теме  (тексту),  при  оформлении  лексической  картотеки  или  личной

тетради  -  словаря  необходимо  выписать  из  англо-русского  словаря

лексические единицы в их исходной форме, то есть: имена существительные

– в именительном падеже единственного числа (целесообразно также указать

форму множественного числа, например: shelf - shelves, man - men, text - texts;

глаголы– в  инфинитиве (целесообразно указать  и другие основные формы

глагола  –

Past и Past Participle, например: teach – taught – taught, read – read – read

и т.д.).

2)  Заучивать  лексику  рекомендуется  с  помощью  двустороннего

перевода

(с английского языка – на русский, с русского языка – на английский)  с

использованием  разных  способов  оформления  лексики  (списка  слов,

тетради-

словаря, картотеки).

3) Для  закрепления  лексики  целесообразно  использовать  примеры

употребления  слов  и  словосочетаний  в  предложениях,  а  также

словообразовательные  и  семантические  связи  заучиваемых  слов

(однокоренные слова, синонимы, антонимы).

4) Для  формирования  активного  и  пассивного  словаря  необходимо

освоение  наиболее  продуктивных  словообразовательных  моделей

английского  языка.  Среди  показателей,  помогающих  определению  частей

речи, выделяются:

суффиксы существительных: -er: writer (писатель); -ment: government

(правительство); -ness: kindness (любезность); -ion: connection (связь);

-dom:  freedom  (свобода);  -hood:  childhood  (детство);  -ship:  leadership

(руководство);

суффиксы прилагательных: -ful: useful (полезный); -less: useless

(бесполезный);  -ous:  famous (знаменитый);  -al:  central  (центральный);

-able,

-ible: eatable (съедобный), accessible (доступный)

префиксы:  dis-:  disarmament  (разоружение);  re-:  reconstruction

(реконструкция); un-: unhappy (несчастный); in-: inequality (неравенство); im-:

impossible  (невозможный).

Раздел 3. Работа со словарем 



3.1. Формы работы со словарем:

- поиск заданных слов в словаре;

- определение   форм единственного и множественного числа

существительных;

- выбор нужных значений многозначных слов;

- поиск нужного значения слов из числа грамматических омонимов;

- поиск значения глагола по одной из глагольных форм.

3.2. Формы контроля со словарем:

- устная проверка домашних заданий на занятиях;

- проверка заданий в тетрадях;

- контрольные задания по отдельным формам работы в  аудитории (в

тетради или на доске);

- перевод предложений,  абзацев,  текстов  с  использованием  методик

поиска слов и их значений в словаре.

3.3.  Методические  рекомендации  по  практической  работе  со

словарем

1)  При  поиске  слова  в  словаре  необходимо  следить  за  точным

совпадением  графического  оформления  искомого  и  найденного  слова,   в

противном случае перевод будет неправильным  (ср. plague - бедствие, plaque 

тарелка; beside – рядом, besides – кроме того; desert – пустыня, dessert –

десерт; personal – личный, personnel – персонал).

2)  Многие  слова  являются  многозначными, т.е. имеют  несколько

значений, поэтому при поиске значения слова в словаре необходимо читать

всю  словарную  статью  и  выбирать  для  перевода  то  значение,  которое

подходит в контекст предложения (текста).

Сравните предложения:

a) Red Square is one of the biggest squares in Europe.

б) You must bring this number to a square.

в) If you want to get to this supermarket you must pass two squares.

г) He broke squares.

Изучение всей словарной статьи о существительном  square и

сопоставление  данных  словаря  с  переводимыми  предложениями

показывает,

что  в  предложении  а)  существительное  Square  имеет  значение

«площадь»

(«Красная площадь - одна из самых больших площадей в Европе»), в

предложении  б)  –  «квадрат»  («Вы  должны  возвести  это  число  в

квадрат»), а в предложении в) - «квартал» - («Если Вы хотите добраться до

этого супермаркета, Вам нужно пройти два квартала»); в предложении

г)  употребляется  выражение  “brake  squares”  –  «нарушать

установленный порядок» («Он нарушил установленный порядок»).

3)  При  поиске  в  словаре  значения  слова  в  ряде  случаев  следует

принимать во внимание грамматическую функцию слова в предложении, так

как  некоторые  слова  выполняют  различные  грамматические  функции  и  в



зависимости от этого переводятся по-разному. Сравните:

а)  The  work  is  done  =  Работа  сделана  (work  выполняет  функцию

подлежащего);

б) They work in a big company = Они работают в большой компании

(work – выполняет функцию сказуемого).

4)  При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что

глаголы  указаны  в  словаре  в  неопределенной  форме  (Infinitive)  –  sleep,

choose, like, bring, в то время как в предложении (тексте) они функционируют

в  разных  временах,  в  разных  грамматических  конструкциях.  Алгоритм

поиска  глагола  зависит  от  его  принадлежности  к  классу  правильных  или

неправильных  глаголов.  Отличие  правильных  глаголов  от  неправильных

заключается в том, что правильные глаголы образуют форму Past Indefinite и

Past Participle при помощи прибавления окончания -ed к инфинитиву.

Present Indefinite Past Indefinite Past Participle

to look looked looked

to smile smiled smiled

Неправильные глаголы образуют Past Indefinite и Past Participle другими

способами:

- путем изменения корневых гласных формы инфинитива

Present Indefinite Past Indefinite Past Participle

to begin began begun

to speak spoke spoken

- путём изменения корневых гласных и прибавления окончания к форме

Инфинитива

Present Indefinite Past Indefinite Past Participle

to write wrote written

to give gave given

- путём изменения конечных согласных формы инфинитива

Present Indefinite Past Indefinite Past Participle

to send sent sent

to build built built



- у некоторых неправильных глаголов все три формы совпадают

Present Indefinite Past Indefinite Past Participle

to cut cut cut

to put put put

- глаголы to be и to go образуют Past Indefinite от другого корня:

Present Indefinite Past Indefinite Past Participle

to be was/were been

to go went gone

Раздел 4. Работа с грамматическим материалом

4.1. Формы работы с грамматическим материалом:

- устные  грамматические  и  лексико-грамматические  упражнения  по

определенным темам;

- письменные грамматические и лексико-грамматические упражнения

по определенным темам;

- составление  карточек  по  отдельным  грамматическим  темам  (части

речи;

основные формы правильных и неправильных глаголов и т. д.);

- поиск и перевод определенных грамматических форм, конструкций,

явлений в тексте;

- синтаксический  анализ  и  перевод  предложений  (простых,

сложносочиненных,  сложноподчиненных,  предложений  с

усложненными синтаксическими конструкциями);

- перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал.

4.2.  Формы  контроля  практической  работы  с  грамматическим

материалом:

- устная  проверка  грамматических  и  лексико-грамматических

заданий на занятиях;

- выборочная проверка заданий на доске;

- проверка  письменных  заданий  в  тетрадях  преподавателем  /

обучающимися;

- самостоятельная  работа  в  аудитории  по  определенной  теме  с

последующей проверкой;

- контрольная работа (в соответствии с рабочей программой).

Раздел 5. Работа с текстом

5.1. Формы практической работы с текстом:



- анализ лексического и грамматического наполнения текста;

- устный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных

знаков)

- -  письменный  перевод  текстов  небольшого  объема  (до  1000

печатных знаков);

- устный  перевод текстов  по  долгосрочным заданиям  (домашнее

чтение);

- изложение  содержания  текстов  большого  объема  на  русском и

иностранном языке (реферирование – на продвинутом этапе обучения).

5.2. Формы контроля практической работы с текстом:

- устный опрос по переводу на занятиях;

- проверка письменных работ по переводу или реферированию текстов;

- устный  опрос  по  реферированию  текстов  с  последующим

обсуждением;

- контрольный устный (письменный) перевод текста на занятиях.

5.3  Методические  рекомендации  по  практической  работе  с

грамматическим материалом и с текстом:

При  изучении  определенных  грамматических  явлений  английского

языка  рекомендуется  использовать  схемы,  таблицы  из  справочников  по

грамматике и составлять собственные к конкретному материалу, тщательно

выполнять устные и письменные упражнения и готовить их к контролю без

опоры  на  письменный  вариант,  чтобы  обеспечить  прочное  усвоение

грамматического материала.

Следует отметить,  что английский язык – это язык твёрдого порядка

слов в предложении, т. е. каждый член предложения имеет своё определённое

место.

В русском языке члены предложения могут занимать различные места в

предложении,  не  нарушая общего смысла  предложения:  «Мальчик  поймал

рыбу»,  «Рыбу  поймал  мальчик»,  «Поймал  рыбу  мальчик»  и  т.  д.   В

соответствующем английском предложении (The boy caught a fish) изменение

порядка слов невозможно. Если, например, произвести в нём перестановку

подлежащего и  дополнения,  то  будет  искажён  смысл предложения:  A fish

caught the boy («Рыба поймала мальчика»). Поскольку место слова определяет

его  функцию  в  предложении,  при  построении  английского  предложения

следует  располагать  слова  в  строго  определённом  порядке.  Следующий

порядок  слов  является  обычным  для  английского  повествовательного

предложения.

подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство

They went to the circus yesterday

Они ходили в цирк вчера

Порядок слов в вопросительном предложении отличается от порядка



слов в повествовательном предложении. Это отличие заключается в том, что

глагол-связка,  вспомогательный или  модальный глагол,  входящий в  состав

сказуемого, ставится в начале предложения перед подлежащим. Сказуемое,

таким  образом,  расчленяется  на  две  части,  отделяемые  одна  от  другой

подлежащим Is he going to school now? = Он сейчас идёт в школу?

Когда  в  составе  сказуемого  повествовательного  предложения  нет

вспомогательного глагола, т. е. когда сказуемое выражено глаголом в Present

Indefinite  и  Past  Indefinite,  то  перед  подлежащим  ставятся  соответственно

формы do/does или did, смысловые же глаголы ставятся в форме инфинитива

(без  частицы  to)  после  подлежащего.  Порядок  остальных  членов

предложения остается таким же, как и в повествовательном предложении.

Вспомогательный Подлежащее Сказуемое, Дополнения и

глагол, модальный представленное обстоятельства

глагол или глагол- смысловым

связка глаголом

Did he go to the university

yesterday?

Вспомогательный Он ходил в университет

глагол на русский вчера?

язык не переводится.

Данный вид вопросов  в  английском языке называется  общим.  Такие

вопросы задаются собеседнику с целью подтверждения или отрицания всей

высказанной мысли и требуют ответа да или нет.

Общие вопросы всегда начинаются либо со вспомогательного, либо с

модального глагола, либо с глагола-связки.

Вопросы,  которые  начинаются  с  вопросительного  слова  или  группы

слов   (what?  whose?  how?  when?  where?  how  long?  how  much?  и  др.),

называются  специальными.

Порядок  слов  в  специальных  вопросах  такой  же,  как  и  в  общих

вопросах.

Отличие  заключается  в  том,  что  перед  вспомогательным  или

модальным глаголом стоит вопросительное слово. Например, к предложению

He went to the University to take part in a meeting yesterday («Вчера он пошёл в

университет,  чтобы  принять  участие  в  собрании»)  можно  поставить

следующие вопросы:

1) вопрос, относящийся к сказуемому:

What  did  he  do  yesterday  at  the  University?  =  Что  он  делал  вчера  в

университете?

2) вопрос, относящийся к наречию:

When did he go to the University to take part in the meeting? = Когда он

ходил в университет, чтобы принять участие в собрание? и т. д.

Исключением являются вопросы к подлежащему, которые начинаются с

вопросительных слов who? (кто?) или what? (что?), играющих в вопросе роль



подлежащего.  Такие  вопросительные  предложения  имеют  порядок  слов

повествовательного  предложения.  Глагол  после  who,  what  в  роли

подлежащего употребляется,  как  и  глагол после  «кто»  и  «что» в  функции

подлежащего в русском языке, в форме 3-го лица единственного числа:

Who came here yesterday?

Подлежащее сказуемое обстоятельство

What is lying on the table?

Подлежащее сказуемое обстоятельство

Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение

информации, перевод текста базируются на навыках по анализу иноязычного

текста, умений извлекать содержательную информацию из форм языка. При

образует группу подлежащего;  обычно в группу подлежащего входят

определения и дополнения (To invent a perpetual motion machine is impossible);

2) сказуемое может быть:

а)  простым  глагольным,  обозначающим  действие  и  выраженным

глаголом в личной форме в любом времени, залоге и наклонении: They will

return  soon  (Они  вернутся  скоро);  She  quickly  shut  the  door  (Она  быстро

закрыла дверь).

б)  составным  именным,  обозначающим  состояние,  качество,

принадлежность к классу предметов. Составные именные сказуемые состоят

из двух частей:

глагола-связки  (например,  глагола  to  be)  и  именной  части.  Именная

часть

сказуемого может быть выражена:

- именем существительным: I  am    a student.

(глагол-связка)   (именная часть, выраженная существительным)

- местоимением:   The book   is    yours.

(глагол-связка)   (именная часть, выраженная местоимением)

- прилагательным:    His flat   is     new.

(глагол-связка)   (именная часть, выраженная прилагательным)

Кроме глагола to be, глаголом-связкой могут служить глаголы to

seem

«казаться»,  to look «выглядеть»,  to become, to get,  to grow, to turn  в

значении

«становиться» и другие:

They seemed tired. = Они казались усталыми. He looks ill. = Он выглядит



больным.

Во  многих  случаях  сочетание  глаголов  to  become,  to  get,  to  grow  с

именной частью, выраженной прилагательным, переводится на русский язык

глаголом со значением перехода в другое состояние: to get warm «потеплеть»,

to turn red «покраснеть».

в) составным глагольным, представляющим собой сочетание глагола в

личной  форме  с  инфинитивом  или  герундием.  Составное  глагольное

сказуемое может быть выражено:

- сочетанием модальных глаголов с инфинитивом He may return soon.

(Он скоро вернётся);

- сочетанием с инфинитивом или герундием многих других глаголов,

которые  одни без  инфинитива,  не  имеют законченного значения.  К  числу

таких глаголов относятся: to begin (начинать), to continue (продолжать), to like

(любить), to intend (намереваться), to hope (надеяться), to promise (обещать) и

другие: She began to translate the article. = Она начала переводить статью;

- сочетанием прилагательного (с предшествующей связкой) с

инфинитивом,

иногда и с герундием: He is ready to help her = Он готов помочь ей;

3) Для выражения наличия или существования в определённом месте

или отрезке времени какого-либо лица или предмета,  факта,  явления,  ещё

неизвестного собеседнику или читателю, употребляется особый тип простого

сказуемого,  выраженный  оборотом  there  is  (are) со  значением  «имеется»,

«находится»,  «существует».  Оборот  there  is  (are) ставится  в  начало

предложения;  за  ним  следует  подлежащее,  за  которым  следует

обстоятельство места или времени. Соответствующие русские предложения

начинаются с обстоятельства места или времени:  There is a telephone in the

room. = В комнате есть телефон.

There  в обороте there is  (are)  не имеет самостоятельного значения и

составляет  одно  целое  с  is  (are).  Если  по  смыслу  предложения  требуется

наличие  наречия  there со  значением  «там», то  there повторяется  в  конце

предложения: There are many children there = Там много детей.

Глагол  to  be  в  данном  обороте  может  употребляться  в  разных

временных формах:

- there is (are) - «есть», «находится», «имеется»;

- there  was  (were),  there  has  been  (have  been)  -  «был»,  «были»,

“находился (-ись)», «имелся(-ись)»;

- there will be - «будет (будут) находиться».

Глагол to be обычно согласуется с существительным, которое следует

непосредственно за ним: There was a pen on the table = На столе была ручка;

There were books on the table = На столе были книги.

4. Сложносочиненное предложение разбейте на простые предложения,

входящие в его состав, и проанализируйте каждое предложение: I came

home early, but he remained to the end of the concert. = Я пришёл домой рано, а

он остался до конца концерта.



5. Сложноподчиненное  предложение выполняет  в  сложном

предложении  функцию  одного  из  членов  предложения:  подлежащего,

именной  части  составного  сказуемого,  дополнения  и  обстоятельства.

Придаточные предложения обычно отвечают на те же вопросы, на которые

отвечают  члены простого  предложения,  и  являются  как  бы  развёрнутыми

членами  простого  предложения.  Определите  по  вопросу  к  придаточному

предложению  и  союзу  его  тип  и  переведите  сложноподчинённое

предложение: It is strange that he has made a mistake. = Странно, что он сделал

ошибку; He told us that he felt ill. = Он сказал нам, что он болен.

6. Формальные признаки инфинитива

Инфинитиву обычно предшествует частица to (I like to read). Но

существуют случаи, когда инфинитив употребляется без частицы to:

- после модальных глаголов can, may, must (He can speak German);

- после глаголов to make, to let (He let him go there).

Инфинитив может выполнять следующие функции:

- подлежащего (To read a lot is to know a lot. = Много читать значит много

знать);

- части сказуемого (He doesn’t seem to be writing anything now. =

Кажется, он сейчас ничего не пишет);

- прямого дополнения (Do you want  to  go  to  the  lecture?  =  Вы хотите

пойти на лекцию?);

- обстоятельства цели (My brother went to Leningrad to study. = Мой брат

поехал в Ленинград учиться);

- определения (Who was the last to come? = Кто пришёл последним ?);

- сложного дополнения (I want him to deal with it himself. = Я хочу, чтобы

он сам занялся этим вопросом).

- Инфинитив  в  английском  языке  имеет  формы  действительного  и

страдательного залога.

Active Passive

Indefinite to ask to be asked

Continuous to be asking -

Perfect to have asked to have been asked

Perfect Continuous to have been asking -

Инфинитивные обороты переводятся:

а)  оборот  «for  +существительное  (местоимение)+инфинитив»

переводится  на  русский  язык  при  помощи  инфинитива  или  придаточного

предложения:

This is for you to decide = Это должен решить именно ты.

The water was too cold for the children to bathe = Вода была слишком

холодной, чтобы дети могли купаться.



б)  оборот  «объектный  падеж  с  инфинитивом»  представляет  собой

сочетание местоимения в объектном падеже или существительного в общем

падеже  с  инфинитивом.  В  русском  языке  нет  оборота,  соответствующего

обороту  «объектный  падеж  с  инфинитивом»,  и  он  переводится

дополнительным придаточным предложением:

I want him to help me = Я хочу, чтобы он помог мне.

в) оборот «именительный падеж с инфинитивом»

He is said to live in Toronto = Говорят, что он живёт в Торонто.

7. Формальные признаки причастных оборотов:

а) наличие Participle I или Participle II в составе причастного оборота. В

зависимости от формы причастие переводится на русский язык причастием,

деепричастием или сказуемым придаточного предложения.

The woman standing at the window is my elder sister. = Женщина, стоящая

у окна, моя старшая сестра.

A broken cup lay on the table. = Разбитая чашка лежала на столе.

Раздел 6. Работа над устной речью

6.1. Формы работы над устной речью:

- фонетические упражнения по определенной теме;

- лексические упражнения по определенной теме;

- фонетическое чтение текста-образца;

- перевод текста-образца;

- речевые упражнения по теме;

- подготовка  устного  монологического  высказывания  по

определенной теме (объем высказывания – 15-20 предложений).

6.2. Формы контроля устной речи:

- проверка фонетических упражнений по теме;

- проверка лексических упражнений по теме;

- контроль лексики по теме;

- контрольное чтение вслух текста-образца;

- контроль перевода текста-образца;

- устный опрос по теме.

6.3 Методические рекомендации по работе над устной речью.

Работу  по  подготовке  устного  монологического  высказывания  по

определенной  теме  следует  начать  с  изучения  тематических  текстов-

образцов.  В  первую  очередь  необходимо  выполнить  фонетические,

лексические  и  лексико-грамматические  упражнения  по  изучаемой  теме,

усвоить необходимый лексический материал, прочитать и перевести тексты-

образцы,  выполнить  речевые  упражнения  по  теме.  Затем  на  основе

изученных  текстов  нужно  подготовить  связное  изложение,  включающее

наиболее  важную  и  интересную  информацию.  При  этом  необходимо

произвести  обработку  материала  для  устного  изложения  с  учетом

индивидуальных возможностей и предпочтений обучающихся, а именно:



1) заменить  трудные  для  запоминания  и  воспроизведения  слова

известными лексическими единицами:

All people are proud of their magnificent capital.  All people are proud of

their great capital;

2) сократить «протяженность» предложений:

Culture is a term used by social scientists for a people’s whole way of life.

Culture is a term used for the whole people’s way of life.

3) упростить грамматическую (синтаксическую)  структуру

предложений: I felt I was being watched I felt somebody was watching me.

4произвести  смысловую  (содержательную)  компрессию  текста:

сократить  объем  текста  до  оптимального  уровня  (не  менее  12-15

предложений).

Обработанный  для  устного  изложения  текст  необходимо  записать  в

рабочую  тетрадь,  прочитать  несколько  раз  вслух,  запоминая  логическую

последовательность освещения темы, и пересказать.

Раздел 7. Работа над письменной речью

7.1. Формы работы с письменной речью:

- письменные задания по оформлению тетради-словаря;

- письменные лексические, лексико-грамматические, грамматические

задания и упражнения;

- письменные задания по подготовке к монологическому сообщению

на английском языке;

- письменные задания по реферированию текстов на английском языке;

- письменный перевод с русского языка на английский.

7.2. Формы контроля письменной речи:

- орфографический диктант (словарный, текстовый);

- проверка письменных заданий в тетрадях;

- упражнения  на доске;

- контрольные  задания  по  навыкам  письменной  речи  на  английском

языке.
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ВВЕДЕНИЕ

В данных методических указаниях вы найдете задания для практических

занятий,  перечень  произведений  для  заучивания  наизусть,  перечень

произведений для подготовки к контрольным работам и зачету.

Учебные и воспитательные цели практических занятий:

1) актуализировать знания студентов из курса  родная литература по теме

занятия;

2)  создать  условия  для  развития  творческой  активности,

самостоятельности и критичности мышления, умения работать в коллективе.

3) содействовать развитию у студентов общенаучных компетенций 

4) создать условия для развития коммуникативной компетенции.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК»

№
п/
п

Тема Вид
работы

Инструкт
аж

Форма
контроля

Литература

1 2 4 5 6 7
1 Тема  1.1.

Языки

народов

Республики

Башкортост

ан

Конспект - - Абубакирова, Л.Ф. 
Практикум по 
истории 
башкирского 
литературного 
языка [Электронный 
ресурс] / Л.Ф. 
Абубакирова, Г.Р. 
Шайхутдинова, З.Р. 
Шайхутдинова. — 
Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2015. — 75
с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
book/72489. — Загл. 
с экрана.

2 Тема  1.2.

Башкирски

й язык

Работа с

учебником

- Чтение Абубакирова, Л.Ф. 
Практикум по 
истории 
башкирского 
литературного 
языка [Электронный 
ресурс] / Л.Ф. 
Абубакирова, Г.Р. 
Шайхутдинова, З.Р. 
Шайхутдинова. — 
Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2015. — 75
с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
book/72489. — Загл. 
с экрана.

3 Тема  2.1.

Башкирские

национальн

ые блюда

Работа с 

учебником

Задания с 

использовани

ем 

схематически

х рисунков, 

отметить, 

соответствую

т ли рисунки 

Абубакирова, Л.Ф. 
Практикум по 
истории 
башкирского 
литературного 
языка [Электронный 
ресурс] / Л.Ф. 
Абубакирова, Г.Р. 



подписям; Шайхутдинова, З.Р. 
Шайхутдинова. — 
Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2015. — 75
с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
book/72489. — Загл. 
с экрана.

4 Тема  2.2.

Башкирски

й

национальн

ый костюм

Презентац

ия

Подбор 

материало

в 

задания с 

использовани

ем 

схематически

х рисунков, 

отметить, 

соответствую

т ли рисунки 

подписям;

Абубакирова, Л.Ф. 
Практикум по 
истории 
башкирского 
литературного 
языка [Электронный 
ресурс] / Л.Ф. 
Абубакирова, Г.Р. 
Шайхутдинова, З.Р. 
Шайхутдинова. — 
Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2015. — 75
с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
book/72489. — Загл. 
с экрана.

5 Тема  2.3.

Башкирски

й  язык  –

родной

язык

Работа с 

учебником

Работа со 

словарем, у 

доски

Абубакирова, Л.Ф. 
Практикум по 
истории 
башкирского 
литературного 
языка [Электронный 
ресурс] / Л.Ф. 
Абубакирова, Г.Р. 
Шайхутдинова, З.Р. 
Шайхутдинова. — 
Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2015. — 75
с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
book/72489. — Загл. 
с экрана.

6 Тема 2.4. 

Искусство 

Башкортост

ана

Презентац

ия

- Заполнение 

пропусков в 

словосочетан

иях, 

предложения

х;

выбор 

Абубакирова, Л.Ф. 
Практикум по 
истории 
башкирского 
литературного 
языка [Электронный 
ресурс] / Л.Ф. 



нужного 

варианта 

ответа;

Абубакирова, Г.Р. 
Шайхутдинова, З.Р. 
Шайхутдинова. — 
Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2015. — 75
с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
book/72489. — Загл. 
с экрана.

7 Тема  2.5.

Республика

Башкортост

ан

Работа с 

учебником

Выступление 

у доски 

Абубакирова, Л.Ф. 
Практикум по 
истории 
башкирского 
литературного 
языка [Электронный 
ресурс] / Л.Ф. 
Абубакирова, Г.Р. 
Шайхутдинова, З.Р. 
Шайхутдинова. — 
Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2015. — 75
с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
book/72489. — Загл. 
с экрана.

8 Тема  2.6.

Уфа-

столица

Башкортост

ана

Презентац

ия, 

конспект

- Чтение, 

заполнение 

пропусков в 

словосочетан

иях, 

предложения

х;

- выбор 

нужного 

варианта 

ответа;

Абубакирова, Л.Ф. 
Практикум по 
истории 
башкирского 
литературного 
языка [Электронный 
ресурс] / Л.Ф. 
Абубакирова, Г.Р. 
Шайхутдинова, З.Р. 
Шайхутдинова. — 
Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2015. — 75
с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
book/72489. — Загл. 
с экрана.
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Содержание практических занятий по общепрофессиональной
дисциплине «Психология»

Наименование тем Тема практического занятия
Тема 2.1. Личность и индивидуальность Факторы  и  движущие  силы  развития

личности.

Тема 2.2. Индивидуальные проявления и
особенности личности

Психологическая  характеристика  типов

темперамента:  холерический,

сангвинический,  флегматический,

меланхолический.  

Система  акцентуированных  характеров

подростков А.Е.Личко, К. Леонгарда

Классификация  способностей:  природные

или  естественные  способности,

специфические человеческие способности.

Виды эмоций: настроение, страсть, аффект,

эмоции в узком смысле, стресс.

Тема  2.3.  Психология  познавательных
процессов

Основные  свойства  внимания:

избирательность,  объем,  распределение,

концентрация,  устойчивость,

переключаемость.

Закономерности  и  свойства  процессов

чувственного познания

Процессы  памяти:  запоминание,

сохранение,  воспроизведение,  узнавание.

Забывание.  Формирование  и  развитие

памяти.

Этапы  творческого  воображения.  Процесс

решения творческих задач

Мыслительные  операции:  анализ,  синтез,

абстракция, сравнение, обобщение

Тема 4.1.  Психическое развитие ребенка
на разных возрастных ступенях

Психологическая  готовность  ребенка  к

школе.

Проявление индивидуальных различий и их

учет  в  организации  деятельности  и

общении младших школьников.

Психические  познавательные  процессы

младшего школьника.

Личностное  и  профессиональное

самоопределение

Тема 4.2. Психология обучения Учебная  деятельность  и  индивидуально-

психологические особенности детей  

Тема 4.3. Психология воспитания Особенности  воспитания  на  разных

возрастных этапах.

Тема  4.4.  Психология  педагогической
деятельности

Имидж педагога.

Тема 5.1. Групповая динамика Типы лидеров, их функции.

Тема 5.2. Особенности общения детей со
сверстниками

Межличностные  отношения  в  детской

группе.  Методы  гармонизации

взаимоотношений.



Тема  6.2.  Основные  направления  и
формы  психологической  профилактики
девиантного поведения

Профилактика  девиантного  поведения.

Основные  направления  и  формы

профилактики девиантного поведения.

Тема  7.1.  Теория  творческой
деятельности

Индивидуальное  и  групповое  творчество.

Этапы творческого процесса.

Тема 7.2. Творческая личность Особенности  творческого  мышления.

Креативность, ее параметры (Д.Гилфорд).

ТЕМА 2.1. ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Тема  практического  занятия  1.  Факторы  и  движущие  силы

развития личности.
Задание  1.  Определите,  какой  из  факторов  развития  личности

указывается в следующих примерах.

1) В Парагвае живет племя гуайкилов, которое относится к наиболее

отсталым среди  известных  в  настоящее  время.  Кормится  оно  в  основном

медом диких пчел, в поисках пищи ведет кочевой образ жизни. Не вступает в

контакт  с  посторонними,  имеет  крайне  примитивный  язык.  На  стоянке,

покинутой  племенем,  французский  этнограф  Веллар  нашел  двухлетнюю

девочку. Ученый привез ее во Францию и отдал на воспитание своей матери.

По  прошествии  20  лет  она  ничем  не  отличалась  по  своему  развитию  от

интеллигентных  европейских  женщин,  стала  этнографом,  изучила

французский, испанский и португальский языки.

Педагогический поиск. М., 1987, с. 24.

2) 11 лет на чердаке.
В Текмусе (Канада) стало известно, что одна мать держала взаперти на

чердаке троих из своих шести детей на протяжении 11 лет. Она боялась, что

владелец дома выгонит ее из квартиры, если узнает, что у нее шестеро детей,

а не трое, как она сказала при найме квартиры.

Дети  не  умеют  говорить  и  ходить,  умственно  они  недоразвиты.  Те-

перь... они взяты на излечение в психиатрическую больницу.

Октябрь. 1960, № 2.

3) Возвращение к людям.  Мальчика звали Джон. Ему, как полагают,

уму

семь лет. Он не умеет говорить,  зато способен быстро бегать  и  легко пе-

ремахивать с ветки на ветку.

Когда  охотники  обнаружили  стадо  обезьян  недалеко  от  озера

Танаганьика и начали отлов животных, в их руки попал одичалый ребенок, не

успевший вовремя спрятаться от звероловов. Тогда Джону было года четыре,

из которых, по мнению ученых, большую часть он провел в тропическом лесу

среди  обезьян.  Появление  его  в  стаде  осталось  загадкой.  Теперь  же



новоявленный  Маугли  попал  в  детдом столицы  Бурунди  Бужум-буры,  где

окружен заботой и вниманием врачей и ученых.

Трудно дается ему познание человеческой жизни - и ложка непривычна,

и  одежда  неудобна,  и  твердая  пища  не  нравится,  хотя  зубы  у  Джона  на

редкость крепки. А вот посидеть на руках у своих ласковых попечителей он

любит. Возвращение к людям проходит медленно и нелегко, но ученые не

теряют надежды, и словно в нагрузку за их кропотливый труд Джон недавно

подарил своим воспитателям улыбку. Первую в своей жизни.

Правда, 1976, 11 апр.

4) Из  воспоминания  М.Н.  Волконской.  Декабрист  Батеньков

просидел

в крепости более двадцати лет, не видя ни кого, даже коменданта. Он потерял

способность говорить и, чтобы не лишиться рассудка, читал и перечитывал

библию,  поставив  задачей  переводить  ее  мысленно  на  языки:  сначала  на

русский на следующий год на французский, затем на латинский. По выходе

из  заключения  он  оказался  совсем  разучившимся  говорить:  нельзя  было

ничего  разобрать  из  того,  что  он  хотел  сказать;  даже  его  письма  были

непонятны.  Способность  выражаться  вернулась  к  нему  мало-помалу. При

всем  этом  он  сохранил  свое  спокойствие,  светлое  настроение  и

неисчерпаемую доброту; прибавьте сюда силу воли, которую вы в нем знаете,

и вы поймете цену этого замечательного человека.

Записки княгини М.Н. Волконской. 

5) В  беседке  плакала  девочка.  Подошел  узнать,  в  чем  дело.

Выяснилось,  слово  за  словом,  трагическая  в  своей  обыденности  история.

Жила-была семья: отец, мать, дочки. Отец-таксист, трезвый на работе, дома

выпивал, а когда он однажды ушел из семьи и исчез, запила мать. Как это

часто бывает, женская психика быстро оказалась сломленной алкоголем,  и

вскоре,

после рождения второй дочки, мать, работая посудомойкой по столовым, по

несколько дней  не  приходила  домой,  оставляя  детей  одних.  В  такие  дни

старшая  сестра  кормила  свою  полуголодную  сестренку  разваренными

макаронами.  В одну из  длительных материнских отлучек  младшая тяжело

заболела.  У старшей хватило  находчивости  вызвать  «скорую».  Маленькую

увезли в  больницу, старшую -  в  детприемник,  и  уже оттуда  она  попала  в

школу-интернат.  Вскоре  мать  была  лишена  родительских  прав  по  суду.

Впрочем, девочка и не хотела ее видеть...

Здесь же, в беседке, было решено, что младшую сестру мы обязательно

найдем.  Несколько месяцев  спустя,  после  недели  поездок  из  больницы  в

больницу, из одного дома ребенка в другой, в наших руках оказался телефон



детского  дома,  где  жила  маленькая  Галя...  Старшая  сестра  готовилась  к

встрече,  собиралась,  как  на  праздник.  Вместе  с  ней  поехала  ее  лучшая

подруга. У девочек наготове были игрушки и гостинцы. При входе в детский

дом нам показалось, что мы попали в больницу. Но, может быть, это потому,

что он для маленьких? Немолодая женщина в белом халате отозвала меня в

сторону:  «Вы  знаете,  куда  приехали?  Это  детский  дом  для  психически

неполноценных детей».

Выяснилось, что Галя долго пролежала в больнице с воспалением лег-

ких, в первом же доме ребенка, куда ее выписали, стала проявлять признаки

умственной отсталости. Шло время, и становилось очевидным, что речь идет

о глубоком нарушении мозговой деятельности. В три года девочка не знает

своего  имени,  не  умеет  говорить,  не  способна  обслужить  себя  даже  в

мелочах: одеться, взять ложку. Опущенная на землю, она идет прямо, пока не

упрется  в  препятствие.  Тогда  она  будет  стоять  неподвижно.  Болезнь

безнадежна, улучшения не наступит. Врач объяснила, что, по-видимому, на

судьбе  ребенка  сказалось  несколько  факторов:  алкогольное  зачатие,  что

страшно  уже  само  по  себе.  Затем  болезнь,  тяжелое  воспаление  легких,

потребовавшая  от  младенческого  организма  всех  сил,  чтобы  выжить;  на

развитие их уже не оставалось. И третье, решившее дело, - отсутствие возле

ребенка  матери.  Дело  в  том,  что  даже  трех  четырехмесячное  отлучение

полугодовалого  малыша  от  матери  вызывает  серьезные  последствия.

Английские  и  немецкие  исследователи  провели  наблюдение  за

шестимесячными  детьми  в  условиях  обычной,  снабженной  всем  необхо-

димым клинической больницы, где пациентам обеспечен уход, соблюдается

чистота,  дается  полноценное  питание  и  нет  только одного  -  материнской

возни,  всего  этого  поглаживания,  похлопывания,  прижимания  к  груди,

подбрасывания, в общем, как говорят в деревне, - «тетешканья».

Даже самые лучшие сестры и нянечки, на руках которых много малы-

шей,  не  в  состоянии  играть  с  каждым  из  них.  Оказывается  ребенок,  ос-

тавшись без мамы, вначале пытается завести новую привязанность, но если

это ему не удается, то больше четырех раз он не способен возобновлять свои

попытки. В первый месяц отсутствия матери о плачет, ищет кого-нибудь, кто

бы его заменил. Во второй месяц боится людей, кричит, когда к ним кто-то

подходит. Одновременно наблюдается потеря веса и снижение уровня общего

развития. На третий месяц малыш уже сам избегает «контактов с миром».

Ребенок  страдает  бессонницей,  теряет  в  весе,  легко заболевает...  В  случае

если отделение от матери длилось более 5-6 месяцев, изменения в состоянии

ребенка оказываются необратимыми.



Вероятно, закончила свой рассказ врач детского дома, маленькая Галя

смогла  бы справиться  с  болезнью и  в  какой-то  мере  с  отрицательной на-

следственность,  точнее - их отпечаток не стал бы столь трагическим, будь

рядом единственно  необходимый ей  человек.  Но  у  ребенка  оказались  на-

рушены все решающие связи с жизнью. Мать предала ее в самом полном и

законченном  смысле  этого  слова  -  и  малыш  только  с  виду  является  че-

ловеческим существом.

«У тебя нет сестры, - сказал я пятикласснице, с пакетом гостинцев и

игрушек стоящей у двери. - Понимаешь, на самом деле ее нет. Она умерла.

Самое лучшее, что ты можешь сделать, это жить так, чтобы твои будущие

дети не испытали того, что пришлось пережить Гале».

Учительская газета. J986, 25 апр.

6)  В  середине  XVIII в.  русским  императором  был  провозглашен

двухмесячный  младенец  по  имени  Иван  Антонович.  Царствование  его

продолжалось  недолго  и  закончилось  раньше,  чем  император  вымолвил

первое  слово.  Придворные,  свергнули  Ивана  Антоновича  с  престола,

заточили его в тюрьму и продержали его там много лет. Никто никогда не

заговаривал с узником, он находился в полном одиночестве. В конце концов,

одиночное заключение сильно отразилось на его умственных способностях:

он  не  умел  говорить  и  производил  впечатление  совершенного идиота.  По

возрасту, он был уже взрослым человеком, но говорить о нем как о личности,

конечно, нельзя. 

ТЕМА  2.2.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ  И
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Тема практического занятия 2. Психологическая характери¬стика
типов темперамента:  холерический,  сангвинический,  флегматический,
меланхолический.  

Задание 1. Определите тип темперамента.

1. Характеризуется  легкой  ранимостью,  способностью  глубоко

переживать даже незначительные не удачи, склонностью к мнительности и

подозрительности.

2. Подвижен,  но  без  резких  движений,  склонен  к  частой  смене

настроения сензитивен, экстраверт.

3. Медлителен, устойчив, эмоциональное состояние выражены внешне

слабо.

4. Характеризуется не уравновешенностью общей подвижность, резкой

сменой настроения, активной моторикой.  



5. Эмоционален, деловит, желчен, склонен порой переоценивать себя,

экстравертирован.

6. Застенчив, стеснителен, не уверен в себе довольно легко переносит

одиночество.

7. Не усидчив, активен в общении, легко и быстро сходится с людьми,

часто является душой компании, может быть поверхностным в делах.

8. Имеет  замедленный  темп  реакции,  региден,  малоподвижен,

интраверт.

Задание 2. Определите возможный тип темперамента.

1. Порученное задание вызвало у работника недовольство, он долго

не мог приступить к выполнению, говоря о том, что это задание слишком

сложно для него.

2. Прежде  чем  выполнять  данное  задание,  сотрудник  долго

раздумывал, тщательно проверял все данные, а затем приступил к работе над

чертежом.

4. Ученик при выполнении работы часто переключается  с  одного

вида деятельности  на  другой,  отвлекается на  посторонние разговоры.  При

возникновении  затруднений  в  решении  задачи  теряет  всякий  интерес.  С

удовольствием выполняет задания только среднего уровня сложности.

5. Ученик,  получив  вопрос  на  уроке в  присутствии завуча,  начал

говорить тихим голосом, затем сбился и в целом ответить на вопрос не смог,

хотя, как выяснилось, материал знал.

6. Секретарша  очень  сильно  реагирует  на  замечания  начальника,

долго переживает из-за допущенных ошибок, малейшие неприятности могут

вызвать ухудшение настроения. Если необходимо срочно выполнить работу,

не может сразу сосредоточиться.

7. Всю  перемену  мальчик  пробегал  по  коридору,  периодически

толкая своих одноклассников явно с целью вовлечь их в игру.

10. Отвечая на вопросы учителя во время открытого урока, ученик не

волновался, проявлял смекалку, говорил отчетливо и громко.

11. Узнав о предстоящей завтра директорской контрольной работе по

алгебре, девочка плохо спала всю ночь.

12. Большую  часть  урока  ученица  прокрутилась,  словно  веретено,

успевая поговорить и с детьми, сидящими сзади, и поспорить с соседом по

парте  о  том,  как  нужно правильно оформлять  краткую запись к  задаче,  и

послать записку в другой конец класса.

13. Ученик  не  успел  выполнить  аппликацию  в  течение  урока  и

остался на перемену ее доделывать.

14. Посмотрев  «Собаку  Баскервиллей»,  девочка  некоторое  время



боялась ходить одна по вечерам.

16. Несмотря  на  неожиданно полученную тройку за  диктант, ученик

был на уроке активным, как обычно.

17. Когда, проходя мимо него, одноклассник случайно задел ногой его

портфель, он закричал и с гневом кинулся на того с кулаками.

18. Прочитав эпизод,  где Белый Бим Черное ухо погибает, девочка

горько заплакала, а потом целый вечер пребывала в печали.

19. После того, как его команда победила в «Веселых стартах», он

бурно радовался, прыгал, хлопал в ладоши и кричал «Ура!».

20. Собираясь  шить  платье  к  выпускному  вечеру,  девушка  долго

подбирала фасон и ткань, раздумывала о том, шить наряд самой или лучше

отдать портнихе.

21. После  урока  природоведения  по  теме  «Птицы  зимой»  ученик

«загорелся»  идеей  сделать  кормушку  для  птиц,  но,  придя  домой,  увлекся

игрой в мозаику и забыл о своих прежних намерениях.

22. Когда на утреннике во время игры «Платочек» в очередной раз

остановилась  музыка  и  пришел  черед  одного  из  второклассников  петь,

танцевать или рассказывать стихотворение, он от неожиданности растерялся

и даже приготовился заплакать.

23. Во время устного счета он несколько раз самый первый поднимал

руку, но многие его ответы оказывались неправильными.

24. Получив от учителя предложение, перейти в специализированный

математический  класс,  девятиклассница  ответила,  что  должна  некоторое

время подумать, а также посоветоваться с родителями.

25. Пролив на себя в столовой какао, девочка весь остаток учебного

дня ходила печальная, то и дело, осматривая пятно на платье.

26. Задумав  поступать  после  школы  на  специальность  «История»,

одиннадцатиклассник записался на подготовительные курсы, навел справки,

куда можно будет «перебросить» документы в случае неудачи, узнал насчет

проходного балла в прошлом году, взвесил свои шансы.

Тема  практического  занятия  3.  Система  акцентуированных
характеров А.Е.Личко, К. Леонгарда

Задание 1. Дайте прогноз поведения людей, обладающих различными

типами акцентуаций характера , в следующих ситуациях.

1. Начальник  поручает  сотруднику  срочно  составить  важный

доклад.

2. Происходит  опоздание  на  назначенную  встречу  из-за  поломки

автобуса.



3. Поздно ночью раздается ошибочный телефонный звонок.

4. Коллега просит еще раз объяснить неясный для него вопрос.

Тема  практического  занятия  4.  Классификация  способностей:
природные или естественные способности, специфические человеческие
способности.

Задание №1.
Продолжите следующие высказывания.

1. Даже если в детском возрасте и проявилась какая-то способность, это

совсем не является гарантией...

2. Чтобы способности реализовались, необходимо...

3. Нельзя говорить о наличии способностей к рисунку, если человека...

4. «Неспособность» к чему-либо обнаруживается, когда при прочих 

равных условиях человек...

5. При выраженных способностях родителей с большой вероятностью 

создаются...

6. Способность — это всегда способность к чему-то, к конкретной 

деятельности; задатки же сами по себе...

7. Задатки многозначны: один и тот же задаток может...

Задание №2.
Переведите на язык современной научной психологии следующие 

афоризмы.

1. Делать легко то, что для других трудно, — это талант; делать то, что 

для таланта невозможно, — это гений. (Амьелъ)

2. Гений есть не что иное, как дар огромного терпения. (Бюффон)

3. Гений — это способность видеть невидимое, двигать неосязаемое, 

рисовать то, что не имеет формы. (Жубер)

4. Гений — один процент вдохновения и девяносто девять процентов 

пота. (Эдисон)

5. Во всяком творении гения мы узнаем собственные отвергнутые 

мысли. (Эмерсон)

6. Талант на одну треть состоит из инстинкта, на одну треть — из 

памяти и на одну треть — из воли. (Досси)

7. Талант — дар, над которым властвует человек; гений — дар, 

властвующий над самим человеком. (Лоуэлл)

8. Талант работает, гений творит. (Шуман)

9. Широта ума, сила воображения и активность души — вот что такое 

гений. (Дидро)

10. Гений — это неспособность ничего не делать. (Дюбо)



11. Не может быть гения без исключительной энергии и 

исключительной работоспособности. (В. Либкнехт)

12. Без страсти нет гениальности. (Моммзен)

13. Талант без гения не намного возвышается над уровнем голой 

виртуозности. (Гегель)

14. Чтобы иметь талант, нужно быть уверенным, что обладаешь им. 

(Флобер)

Тема практического занятия 5. Виды эмоций: настроение, страсть,
аффект, эмоции в узком смысле, стресс.

Задание 1. Определите, какие эмоциональные состояния переживают герои.

По каким признакам можно это установить?

1. Получив  в  свои  воротя  гол,  игроки  стали  неузнаваемы  —  нуда,

девались их задор и одержимость.

2. Во  время  сдачи  –  вступительного  экзамена  по  математике  сильный

ученик, отличник, не может справиться с простенькой задачей. Говорит, что у него

какое-то странное состояние все забыл.

3. Ученик VI класса рассказывает, что когда он очень расстроен, то всегда

начинает всем говорить грубости.  Злоба так  его захватывает, что он хочет ее

вылить на других. Из-за этого возникают ссоры, драки и всякие недоразумения.

Позже он жалеет случившемся и раскаивается.

4. Добросовестная и прилежная, ученица была спрошена  учителем. В это

время в класс вошел директор школы. Девочка растерялась, сразу замолчала. На

наводящие  вопросы  отвечала-  сбивчиво.  Создалось  впечатление,  что  она  не

знает  урока.  После   того  как  директор  вышел  из  класса,  девочка  бойко  и

уверенно ответила  по  тому  материалу,  который  безуспешно  пыталась

воспроизвести ранее.

5. При обучении прыжкам с парашютом некоторые новички  не находят в

себе силы покинуть борт, самолета. Иных только повторным приказом удается

заставить сделать шаг за борт самолета. Страх и волнение не оставляют их и тогда,

когда шелковый купол парашюта раскрывается над ними, ОНИ теряют способность

воспринимать происходящее и не могут, сделать ни одного разумного действия.

Иногда такое состояние не преодолевается и, приходится расставаться с мыслью

о прыжках. 

6. Графиня  Ростова  после  получения  известий  о гибели  сына  Пети

«лежала на - кресле, странно - неловко выпячиваясь, и билась  головой об стену

. . .



«Наташу! — кричала она, отталкивая от себя окружающих. -   Подите

прочь все, неправда Убили!..Xa-xa-xa-xa! . . неправда!» (Л. Н. Толстой. Война и

мир. Собр. соч. в 20-ти т., т. 7. М.: Гослитиздат,  1963,   стр. 201.)

7. В условиях нерешенной задачи у испытуемого чрезмерно повысилась

двигательная  активность.  В  течение  всего,  опыта  он  насвистывал,  напевал,

постукивал по столу пальцами, тер  руки и лицо. Движения, прежде осторожные

и  точные,  стали  сильными  размашистыми.  Испытуемый  стал  необычайно

говорлив:  к  звуковому  сигналу  за  ошибку  отнесся  резко  отрицательно.

Затруднения высказывал вслух. Работа прерывалась залпами озвученных вздохов:

«Ух! Ой, ой, ой!» В конце опыта появилась одышка. Но сознательный контроль за

ходом  выполнения  деятельности  не  был  нарушен.  Испытуемый  использовал

логические выкладки при определении допущенных ошибок.

Задание 2. Определите виды чувств

1. «Я таял и трепетал от невыразимого наслаждения, когда писал музыку

к Онегину». (Из письма П. И. Чайковского.)

2. После  долгих  усилий  ученику, удалось  решить  трудную  задачу;  что

привело  его в состояние  восторга.  

3. Мальчик – староста был совершенно подавлен тем, что ребята назвали

его «предателем», так как он сообщил классному руководителю, кто разбил

стекло

4. Ученица  Х  класса  пишет, что  она  в  15  лет  прочла  «Овод».  Книга

оказала  на  нее  потрясающее  воздействие,  и  девочка  три  дня  ходила  под

сильным впечатлением.

ТЕМА 2.3. ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Тема практического занятия. Основные  свойства  внимания:

избирательность,  объем,  распределение,  концентрация,  устойчивость,
переключаемость.

Задание 1.  Определите, какие виды внимания проявляются в следующих

ситуациях.

1. Ученик  без  интереса  выполняет  чертеж  ступенчатой  детали  в

разрезе.

2. На уроке музыки во время прослушивания вальса Штрауса в дверь

кабинета неожиданно громко постучали.

3. Учитель  географии,  рассказывая  о  крупных  реках  России,

показывает их на карте.

4. Ученица обдумывает заключение своего сочинения.

5. Учитель физики приводит интересные факты из жизни немецкого

физика В. Рентгена, связанные с открытием им рентгеновских лучей.

6. Проходя  мимо  актового  зала,  пятиклассник  видит,  как  там



устанавливают новогоднюю елку.

7. У  соседа  по  парте  появился  новый  пенал.  Ученик  начинает  с

интересом рассматривать его.

8. Выпускник усиленно готовится к экзамену по геометрии.

9. 10.Читая  рассказы  Л.Н.Толстого,  школьница  слышит  громкую

музыку, доносящуюся из окна.

10. 11.Первоклассники  получают  задание:  рассмотреть  картинку  и

перечислить те изображенные на ней предметы, название которых начинается

на букву «К».

11. Ученикам  нужно  прослушать  небольшой  рассказ  и  назвать

встретившиеся в нем прилагательные.

12. Рабочую  тишину  в  классе  нарушают  звуки  сигнализации

припаркованной во дворе школы машины.

13. Получив новые учебники, дети стали с интересом их рассматривать.

14. Прогуливаясь  вечером по  городу, школьник неожиданно замечает

идущего ему навстречу учителя.

15. Учитель химии во время демонстрации опыта  говорит ученикам,

что сейчас окраска раствора в пробирке должна измениться.

16. Перед  объяснением  нового  материала  учитель  предупреждает

учащихся о том, что тема очень сложная.

17. Школьный  библиотекарь  рассказывает  первоклассникам,  впервые

пришедшим в библиотеку, какие интересные книги и журналы они смогут

найти здесь.

18. Ученик  перебирает  варианты  решения  сложной  геометрической

задачи.

19. Урок  истории,  посвященный  легендарному  русскому  полководцу

Александру  Невскому,  проходит  в  музее,  где  увлекательный  рассказ

экскурсовода  о  знаменитой  битве  со  шведами  сопровождается  показом

воинских доспехов и оружия того времени.

20. Студент следит за докладом преподавателя и задает ему в процессе

лекции много вопросов.

Задание  2. Определите,  на  какие  свойства  внимания  учащихся

ориентированы данные психолого-педагогические рекомендации.

1. Учителю  следует  чаще  задавать  ему  вопросы  по  ходу  урока,

чтобы он меньше отвлекался на посторонние дела.

2. Для большей результативности работы этого ученика незадолго

до  планируемого  перехода  к  другому  виду  задания  учитель  обязательно

должен предупредить мальчика об этом персонально 2—3 раза.

3. Родители могут особо не волноваться по поводу того,  что у их

дочери нет отдельной комнаты, где она могла бы готовить уроки по вечерам и

ничто бы ее не отвлекало.



4. При наличии в  классе  таких  детей  учителю следует  писать  на

доске задания (номера упражнений, задач и т. п.).

5. Чтобы  такой  ребенок  успешно  справлялся  с  подготовкой  к

урокам, родителям следует до минимума ограничивать отвлекающие факторы

(не включать в этот момент телевизор, радио, магнитофон, не разговаривать

громко и т. д.).

6. Эту  ученицу  учитель  может  без  сомнения  просить  выполнять

письменные задания с комментированием.

7. В том случае, когда такому ребенку нужно выполнить большое по

объему учебное задание, учителю целесообразно разбить его на отдельные

части  и  предложить  их  последовательное  выполнение,  при  этом

периодически  контролировать  ход  работы  каждой  из  частей,  внося  необ-

ходимые коррективы.

8.Для достижения лучшей продуктивности работы школьника учителю

не следует давать ему сразу несколько заданий.

9.Родители не должны кричать на ребенка, если он, закончив решать

задачу по математике, никак не может вникнуть в суть задания по русскому

языку.

10. Родители  могут  вполне  разрешить  своей  дочери  делать

аппликацию,  вышивать  или  вшивать,  рисовать  в  момент  просмотра  или

прослушивания ею детских передач по TV или по радио.

11. Чтобы мама была уверенной, что дома все в порядке, ей не стоит

доверять такому ребенку, следить за готовящимся обедом.

12. Учитель может привлечь его к проверке письменных домашних

работ одноклассников.

13. Учителю  следует  более  настойчиво  просить  таких  учащихся

проверять текст диктанта после его написания.

14. Чтобы  такой  ученик  успешно  справился  с  анализом  задачи,

учитель  должен  дать  ему  возможность  предварительно  несколько  раз

прочитать ее текст.

15. Учителю  не  стоит  спрашивать  такого  ученика  в  самом начале

урока, тем более если предыдущим уроком была физкультура.

Тема  практического  занятия  6.  Закономерности  и  свойства
процессов чувственного познания

Задание 1. Окончите следующие утверждения.

1. Чувствительность анализаторов можно повысить путем . . . 

2. При  погружении в  чуть  теплую воду  охлажденная  рука  чувствует

тепло, а предварительно нагретая — холод, потому что . . .



3. Войдя в помещение с непривычным запахом, через какое-то время

человек ...

4. Дифференциальный  порог  характеризуется относительным посто-

янством для . . .

5. Оглушительно  громкий  звук,  слепящий,  режущий  глаза  свет  спо-

собны вызвать в анализаторе . . .

6. Интенсивность  ощущения  определяется  силой  действующего  раз-

дражителя и . . .

Задание 2. Определите, о каких закономерностях ощущений идет речь

в примерах. Что происходит с чувствительностью анализаторов?

1. При виде лимона у многих Людей выделяется слюна и ощущается

вкус кислого.

2. Музыкант  слышал  разницу  между  звуками  в  1/8  тона,  тогда  как

обычный человек  может уловить разницу в ½ тона.

3. Когда человек начинает носить жесткие контактные линзы, они ему

очень мешают, но со временем он перестает их ощущать.

4. Если  люди  обычно  видят  в  радуге  лишь7  цветов,  то  китайские

школьники,  благодаря  специальным  упражнениям,  видят  в  ней  свыше  30

оттенков цветов.

5. Почему водители не обращают внимания на игрушки,  висящие на

лобовом стекле их машины?

6. Почему человек не ощущает пылинок, попадающих на его лицо?

7. В  романе  Э.Л.  Войнич  есть  эпизод:  «Джули,  жена  брата  Артура,

отчитывает  своего  родственника:  от  ее  такого  пронзительного  голоса,  -

замечает автор, - у Артура стало кисло во рту».

8. Если  люди  продолжительное  время  живут  в  экологически

загрязненных  районах,  то  при  выезде  на,   природу  у  них  возникает

головокружение и даже головная боль.

9. Существует  определенный  порядок  подачи  спиртных  напитков:

сначала подаются более легкие, с более тонким букетом, а потом уже более

крепкие вина.

10. Когда человек прислушивается, он прикрывает глаза. Почему?

11. Человек не замечает тиканья часов в комнате. Почему?

12. Когда  человек  пьет  горячий  чай,  он  кладет  много  сахара.  После

остывания чай кажется очень сладким. Почему?

13. Повар без труда определил разницу в приготовленных соусах.

14. Окрашенные  в  светлые  тона  стены  помещения  вызвали  у

посетителей ощущение прохлады.



15. Шлифовальщик  определил  незначительную  шероховатость  на

поверхности изделия без измерительных приборов.

16. После купания в горячей ванной отдыхающему показалось,  что в

коридорах санатория стало гораздо холоднее.

17. Сталевар  по  оттенкам  расплавленного  металла  может  с  большой

точностью установить его температуру.

18. После  наблюдения  за  мерцанием  иллюминации  мальчик  еще

некоторое время видел в темноте яркие световые пятна.

19. При прослушивании симфонической музыки слушатель выделяет из

общей игры оркестра партию виолончели.

20. Врач ставит диагноз о заболевании внутренних органов пациента на

основании проведенной пальпации (ощупывания).

21. При быстром движении фонаря  в  темноте  наблюдателю кажется,

что он оставляет светящийся след.

22. Девочка долго ходила в теплом пальто, не замечая его тяжести.

23. Предметы яркого оранжевого цвета кажутся теплыми.

24. Если после сладкого чая попробовать на вкус яблоко, оно покажется

кислым.

25. Опытный  врач  может  определить  болезнь  сердца  по

незначительным шумам в его работе.

26. В некоторых случаях голос человека называют бархатным.

Задание 3. О каком феномене сферы ощущения идет речь в следующих

примерах?

1.  Известный лингвист Р. Якобсон считал, что гласные звуки имеют

цветовую  окраску, в  то  время  как  все  согласные  —  черно-белые.  «А»  —

самый яркий по окраске звук, «И» — самый светлый, «У» — самый темный.

2.  А. Ахматова вспоминает: «А. Блок прослушал Игоря Северянина,

вернулся в артистическую и сказал: «У него жирный адвокатский голос».

3.  В рецензии на пение Изабель Обре газета «Смена» от 11.01.86 писа-

ла: «У нее — красивый голос, чистый, как хрусталь, и вместе с тем плотный,

как запах поздних осенних цветов...» 

4.  А. Р. Лурия изучал своего пациента Ш., воспринимавшего все голоса

людей  как  окрашенные  и  нередко говорил,  что  данный  голос  «желтый  и

рассыпчатый», «темно-серебряный» или «фиолетовый». Воспринимаемые им

цвета  характеризовались  как  «звонкие»  или  «глухие»,  как  «соленые»  или

«хрустящие».

5.  В «Воспоминаниях о Скрябине» Л. Л. Сабанеев приводит слова ком-

позитора: «Вот вам до мажор, каким кажется? Красным. Ясно, что красный...



А вот Fis — синий, это совершенно очевидно... Это мне так же ясно, как то,

что вот вы стоите, и я стою». И еще: «Ведь каждому звуку соответствует цвет.

Вернее, не звуку, а тональности. Вот у меня в "Прометее" в начале — тут как

бы совмещение тональности А и тональности  Fis — поэтому тут  должны

быть цвета розовый и синий».

Тема  практического  занятия  7.  Процессы  памяти:  запоминание,
сохранение,  воспроизведение,  узнавание.  Забывание.  Формирование  и
развитие памяти.

Задание 1.  Определите вид ассоциаций.

1. В  рассказе  А.  П.  Чехова  «Мальчики»  один  из  героев  —

Чечевицын,  он  же  Монтигомо  Ястребиный  Коготь,  вызывал  у  Маши,

маленькой сестры товарища, такие ассоциации. При взгляде на Чечевицына

она задумывалась и говорила со вздохом:  «Когда пост, няня говорит, надо

кушать горох и чечевицу. А у нас вчера чечевицу готовили».

2. Сообщник и друг Чечевицына Володя, сидя за чаем, обратился к

сестрам  только один  раз,  да  и  то  с  какими-то  странными  словами:  «А  в

Калифорнии вместо чая пьют джин».

Задание  2.  Определите,  какой  процесс  памяти  проявляется  в

описанных действиях.

1. Ученику задали вопрос: «В каком году был напечатан роман И.С.

Тургенева «Накануне»?». Ученик, подумав, стал отвечать: «По поводу романа

«Накануне»  в  свое  время  разгорелись  горячие  споры в  редакции журнала

«Современник».  Более  того,  статья  Добролюбова  «Когда  же  придет

настоящий  день?»  как  раз  послужила  поводом  к  расколу  в  редакции

«Современника». Когда же это было? Это был год большого политического

накала,  когда очень остро проходила и  литературная борьба,  год накануне

крестьянской  реформы  1861  года.  Стало  быть,  роман  «Накануне»  был

напечатан в 1860 году».

2. Иногда на оживленной улице можно наблюдать такую сцену: один

прохожий,  внимательно  взглянув  на  другого,  радостно  бросается  ему  на

встречу

- Вы?! Это Вы?! 

- Простите,  мне  кажется,  что  я  Вас  не  знаю.  а  где  мы  с  вами

встречались?

- А помните, в таком-то году, в таком-то городе?

- А! Так вы …

3. Ученик   воспроизводит  70%  материала  по  истории,  выученного

неделю назад. Через месяц он воспроизводит лишь 45% этого материала.



4. На  экзамене  по  математике  ученик  долго  не  мог  воспроизвести

необходимую формулу. стоило учителю показать ему только часть формулы,

как он безошибочно определил: «Это формула бинома Ньютона».

5. Известный  мнемонист  Ш.  отличался  выдающейся  памятью.

Однажды ему была дана сложная математическая формула, представляющая

собой ряд математических символов без связи между ними. Ш. внимательно

смотрит  на  таблицу  с  формулой,  несколько  раз  поднимает  ее  к  глазам,

опускает и идет с закрытыми глазами, затем возвращает таблицу, делает паузу

внутренне «просматривая» запоминаемое (по А.Р. Лурия, 1968г.)

Задание 3.   Какие мнемотехнические приемы описаны в следующих

примерах?

1.  Каждый школьник при запоминании последовательности цветов

в  радуге  использует  фразы  «Каждый  Охотник  Желает  Знать,  Где  Сидит

Фазан»  или  «Как  Однажды  Жан-Звонарь  Головой  Свалил  Фонарь»;  при

запоминании последовательности падежей — «Иван Родил Девчонку, Велел

Тащить Пеленку»; числа  п —  «Это я знаю и помню прекрасно, пи многие

знаки  мне  лишни,  напрасны»  и  т.д.  Ленинградцы  для  запоминания

последовательности параллельных улиц, выходящих на Загородный проспект,

используют  фразу  «Разве  можно  верить  пустым  словам  балерины?»,  что

соответствует  названиям  улиц  Рузовской,  Можайской,  Верейской,

Подольской, Серпуховской и Бронницкой.

2. Интересную  систему  запоминания  создал  греческий  поэт

Симонид. Когда ему нужно было что-то запомнить, он помещал информацию

в  комнаты  хорошо  знакомого  дома.  Например,  ему  требовалось  подгото-

виться к выступлению с большой речью перед народом. Он делил сначала

свое  сообщение на  несколько крупных частей  и  каждой части присваивал

какой-либо знак (якорь, оружие, гончарный круг и т.п.). Затем он мысленно

входил в комнату и раскладывал эти предметы на мебели. Когда Симонид

произносил речь, он как бы собирал эти предметы, проходя по комнате.

Этот способ очень стар — ему больше 2 тысяч лет; его использовали

Цицерон,  Квинтилиан,  Джордано  Бруно  и  другие  выдающиеся  люди.  Су-

ществует даже предание, как он возник: однажды греческий поэт Симонид

был в гостях. Внезапно его вызвали по неотложному делу. Едва он вышел за

порог, как  раздался  сильный подземный толчок,  и  дом,  где  он  только что

пировал, рухнул. Все гости оказались погребенными под обломками. Чтобы

назвать  всех  погибших,  Симонид  мысленно  представил  себе  план

помещения, где шел пир, и тотчас в его памяти ожила картина, кто, где сидел,

и он смог указать, какие останки кому принадлежали. С тех пор все, что ему

следовало  запомнить,  Симонид  помещал  в  комнаты  представляемых



знакомых  домов  и  по  мере  надобности  извлекал  оттуда  запоминаемые

объекты.

3. Великий математик Леонард Эйлер на вопрос короля Германии о том,

где  он  так  преуспел  в  математике,  ответил,  что  этому  он  обязан  долгому

пребыванию в России. Постоянная величина е, названная в честь Л. Эйлера,

равная 2,718281828, легко запоминается,  если связать цифры 1828 с годом

рождения Л. Н. Толстого.

4. При запоминании телефона 6695668 он разбивается на группы 66-95-

66-8; при необходимости запомнить бессвязную группу слов типа «память,

метод, муки, овладеть» поможет двустишие: «Чтоб муки памяти преодолеть,

рациональным методом ты должен овладеть».

5. Чтобы  запомнить,  какие  заряды  имеют  катод  и  анод,  химики

пользуются словами, имеющими соответствующее число букв — «минус» и

«плюс».

Тема практического занятия 8.  Этапы творческого воображения.
Процесс решения творческих задач

Задание  1.  Какие  общие  приемы  воображения  использованы  при

создании названных образов? По каким признакам это можно установить?

1. Русалка. 

2. Змей-Горыныч. 

3. Человек-амфибия

4. Гулливер. 

5. Колобок.

6. Ковер-самолет.

7. Дон Жуан.

8. Буратино.

9. Волшебная лампа Аладдина. 

10. Шапка-невидимка.

11. Баба Яга.

12. Дружеский шарж.

13. Плюшкин.

14. Скатерть-самобранка.

15. Воздушный шар.

16. Дядя Степа.

17. Волшебная палочка.

18. Соловей-разбойник.

19. Скульптура «Рабочий и колхозница».

20. Карикатура на буржуя.



21. Подводная лодка.

22. Печорин.

23. А то свищет Соловей да по-соловьему, 

Он кричит злодей Разбойник по-звериному, 

И от его ли-то от посвисту соловьего, 

И от его ли-то покрику звериного, 

То все травушки-муравы уплетаются,

Все лазуревы цветочки осыпаются, 

Темны лесушки к земле все приклоняются, 

А что есть людей, то все мертвы лежат.

(«Илья Муромец и Соловей Разбойник») 

24. Беседуя о создании литературных образов,  А. М. Горький говорил:

«Они строятся,  конечно,  не  портретно,  не  берут  определенного какого-нибудь

человека, а берут тридцать—пятьдесят человек одной линии, одного ряда, одного

настроения и из них создают Обломова, Онегина, Фауста, Гамлета, Отелло и т.д....»

Он советовал  молодым писателям:  «Если  вы описываете  лавочника,  так  надо

сделать так, чтобы в одном лавочнике было описано тридцать лавочников, в одном

попе  —  тридцать  попов,  чтобы,  если  эту  вещь  читают  в  Херсоне,  видели

херсонского попа, а читают в Арзамасе — арзамасского попа...».

25. Л. Н. Толстой рассказывает о том, как возник у него образ Наташи для

романа «Война и мир»: «Я взял Таню, перетолок с Соней, и вышла Наташа». Таня и

Соня — это его свояченица и жена, две реальные женщины.

Тема практического занятия 9. Мыслительные операции: анализ,
синтез, абстракция, сравнение, обобщение

Задание 1.  На актуализацию каких мыслительных операций и видов

мышления направлены следующие ситуации?

1. Преподаватель  предлагает  студентам  сделать  конспект  статьи,

составить план и выделить главную мысль.

2. Задание  мастера  производственного  обучения:  из  набора

предложенных инструментов выберите те,  которые относятся к слесарным

инструментам.

3. Задание ученикам: составить текст, используя новые слова.

4. Учитель дает задание ученикам составить кроссворд по пройденной

теме.

5. Задание  ученикам  —  найти  сходство  между  предложенными

чертежами.

6. Определите, о каком животном говорится, если известны следующие

признаки...

7. В  предложенной  задаче  выделите  условия  и  скажите,  что  вам



известно.

8. Задание  начальника  отдела  кадров:  распределить  полученную

документацию по основным разделам.

9. Установить  закономерности  в  предложенных  числовых  рядах  и

продолжить их.

10. Рассчитать нагрузку на опору зная массу груза.

11. Сделайте вывод из написанных вами сочинений.

12. Докажите правильность своего решения задачи.

13. Из перечисленных признаков данного явления выделите наиболее

существенные.

14. По  заданному  описанию  постарайтесь  определить  персонаж,  о

котором идет речь.

15. Сопоставьте между собой по природным условиям и числу жителей

Карелию и Якутию.

16. Сформулируйте  основную  идею  романа  Ф.  М.  Достоевского

«Преступление и наказание».

17. Составить предложение из данного набора слов.

18. Определить  характер  возможного  землетрясения  по  отдельным

известным  признакам,  в  частности  по  сейсмическим  движениям  земной

коры, которые предвещают наступление землетрясения.

19. Установите связь между тектоническими структурами и основными

формами рельефа на примере Евразии.

20. Дома вам нужно будет  написать  сочинение  на  тему  «Образ  русской

женщины в произведениях Н. А. Некрасова».

21. Найдите в данном предложении однородные члены и подчеркните их.

22. На доске даны три схемы. Придумайте предложения, отвечающие им.

23. Выпишите  из  текста  упражнения  в  один  столбик  существительные

первого склонения, в другой — второго склонения.

24. Сравните звуки [д] и [т].

25. Произведите  словообразовательный  анализ  слов  «засолка»  и

«сортировка».

26. Вычислите периметр прямоугольника, длина которого равна  5  см,  а

ширина - 3 см.

27. Из  перечисленных  названий  растений  выпишите  отдельно  слова,

которые обозначают разновидности цветов и трав.

28. Выделите основные свойства кислот.

29. Назовите  основные  черты  характера  героя  романа  «Война  и  мир»

Пьера Безухова.

30. Давайте  посмотрим,  сколько раз  отрезок  в  1  дм уложится  в  отрезке

длиной 1 м.

31. Посмотрите на рисунок, изображающий иву, и ответьте,  почему  люди

называют ее «плакучей».



32. Разрежем целое яблоко пополам и получим две равные половинки. На

математическом языке можно записать так: 1=1/2+1/2.

33. Скажите, какие подвиги или просто благородные поступки, по-вашему,

мог  бы совершить  доблестный рыцарь  Айвенго,  окажись  он  сейчас  в  нашей

стране.

ТЕМА 4.1. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА НА РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ СТУПЕНЯХ

Тема  практического  занятия  10.  Психологическая  готовность
ребенка к школе.

Задание: Изучив литературный источник: Вьюнова Н.И., Гайдар К.М.,

Темнова Л.В. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. – М.:

Академический проект, 2005. - 254 с., заполните таблицу «Психологические

особенности возраста»:

Возрастные задачи развития

Физическое и физиологическое развитие

ребенка

Социальная ситуация развития

Базовое противоречие возраста

Средства возрастной адаптации

Психологические новообразования

Тема практического занятия 11 - 12. Проявление индивидуальных
различий и  их учет в  организации деятельности и общении младших
школьников.  Психические  познавательные  процессы  младшего
школьника.

Взаимоотношения с классным коллективом и отношение к школе:
Общая  характеристика  класса  (общее  развитие  учащихся,

межличностные  отношения  в  коллективе,  успеваемость  и  дисциплина,

межличностные отношения в коллективе,  симпатии и антипатии, традиции

класса).

Положение  в  коллективе  (пользуется  ли  любовью,  авторитетом,  чем

определяется это отношение).

Отношение к товарищам по классу (любит ли их, равнодушен к ним, не

любит, дорожит ли мнением коллектива,  с  кем дружит и на чем основана

дружба, бывают ли конфликты с одноклассниками, в чем их причина).

Дорожит ли своим положением в коллективе и какое положение хотел

бы занять?

Дорожит ли пребыванием в школе (что особенно ценит в ней)?



Отношение  к  воспитателям  и  учителям  (есть  ли  контакт,  любит,

уважает их).

Дисциплинированность.
Общая характеристика поведения (ведет себя спокойно, сдержанно или

проявляет излишнюю подвижность, непоседливость).

Выполнение  школьного  режима  (соблюдает  режим,  нарушает

намеренно,  по небрежности,  не  успевает  уложиться  в  отведенное  время и

пр.).

Выполнение  требований  взрослых  (выполняет  охотно  или  по

принуждению,  часто  ли  отказывается  выполнять  их  и  какие  именно).

Отметить наиболее типичные нарушение дисциплины.

Учебная деятельность:
Успеваемость  (преобладающие  оценки,  одинаково  или  неодинаково

успевает по разным предметам). Уровень знаний.

Кругозор, начитанность.

Развитие речи (запас слов, образность, эмоциональность речи, умение

выразить свою мысль письменно и устно).

Отношение  к  учению  (с  интересом  ли  учится,  к  каким  предметам

проявляет интерес, отношение к отметке, к похвале или порицанию учителя и

родителей, основной мотив учебной деятельности).

Способность к учению:

 особенности внимания (степень развития произвольного внимания,

его сосредоточенность, устойчивость, способность к распределению);

 осмысленность  восприятия  учебного  материала,  быстрота

осмысления;

 уровень  и  характер  развития  преднамеренной  и  осмысленной

памяти  (заучивает  механически  или  осмысленно,  владеет  ли  приемами

преднамеренного запоминания,  какова быстрота  и прочность  запоминания,

легкость воспроизведения, индивидуальные особенности памяти);

 развитие мышления (отличает ли существенные и второстепенные

признаки предметов и явлений, каков уровень усвоения общих и абстрактных

понятий, умеет ли находить пути решения);

 развитие  воображения  (богатство  воссоздающего  и  творческого

воображения в различных видах учебной деятельности);

 старательность в учебной работе.

 умение учиться (соблюдение режима дня, организованность, умение

самостоятельно  работать  над  книгой;  заучивать  материал,  контролировать

себя, составлять планы, конспекты и пр.).



Труд (уроки труда, общественно полезный труд в школе и дома)
Отношение к труду (уважает или относится к нему пренебрежительно,

заинтересован ли в общественной пользе своей работы. Любит ли трудиться

и что именно его привлекает:  сам процесс,  сделанная вещь или овладение

определенным навыком).

Имеет ли трудовые навыки и умения, легко ли их приобретает?

Организованность и дисциплинированность в труде.

Есть ли привычка к длительным усилиям?

Какие виды труда предпочитает?

Направленность личности учащегося и специальные способности
Интересы  (перечислить  все,  чем  интересуется  учащийся:  техника,

рисование,  музыка,  спорт,  коллекционирование  и  т.  д.;  отметить  характер

интересов с точки зрения их глубины и активности, если учащийся не просто

проявляет  интерес  к  какой-нибудь  области  знаний  и  деятельности,  но

серьезно  ею занимается;  подробно  осветить  интерес  к  чтению,  любит  ли

читать  и  что  читает:  художественную,  научно-популярную  или

преимущественно  развлекательную).  Убеждения,  мечты,  идеалы.

Наблюдается ли доминирование тех или иных мотивов в поведении?

Отметить, есть ли особые способности к какой-нибудь деятельности (к

музыке,  рисованию,  артистические  способности  и  т.д.).  В  чем  они

проявляются?

О  чем  мечтает  и  что  намеревается  делать  в  будущем  (отметить  в

характеристике воспитанников начиная с 6 класса)?

Особенности характера и темперамента:
Темперамент,  его  проявления  в  эмоциональной  сфере,

работоспособности,  подвижности,  общительности.  Выявление  некоторых

свойств  темперамента:  сензитивности,  экстра-интравертированности,

импульсивности, ригидности и т.д.

Тип темперамента.

Характер (черты характера, проявляющиеся в отношении к учению, —

прилежание,  активность,  дисциплинированность  и  др.  показатели  этого

отношения; черты характера, проявляющиеся в отношении к классу и школе,

переживания успехов и неуспехов своего класса и школы, борьба за честь

класса и школы, отношения к мероприятиям, проводимым в классе, школе и

др.;  черты  характера,  проявляющиеся  в  отношении  к  общественным

обязанностям  и  поручениям:  выполняемая  общественная  работа,  чувство

ответственности и долга перед коллективом за выполняемую работу; черты

характера,  проявляющиеся  в  отношении  к  труду:  трудолюбие,

добросовестность, исполнительность и др.; черты характера, проявляющиеся



в отношениях к товарищам, взрослым: доброта, общительность, внушаемость

и  др.;  черты  характера,  проявляющиеся  к  вещам:  аккуратность  или

неряшливость, бережливое или небрежное отношение к вещам и т.д.; черты

характера,  проявляющиеся  в  отношениях  к  самому  себе:  самолюбие,

честолюбие, самомнение, скромность, застенчивость, гордость).

Тип характера (по Личко или Леонгарду)

Самооценка и уровень притязаний.
Уровень  притязаний  (заниженный,  адекватный  или  завышенный);

соотношение самооценки и уровня притязаний; характерная для школьника

оценка  своих  возможностей;  требовательность  к  себе;  отношение  к

критическим  замечаниям  учителей  и  товарищей;  отношение  школьника  к

самовоспитанию и его выявление в различных видах деятельности.

Общие психолого-педагогические выводы
Основные особенности личности учащегося.  Причины (внутренние и

внешние)  имеющихся  проблем  в  поведении,  учебе,  отношениях  (условия

семейного  воспитания,  болезни,  отсутствие  определенных  способностей,

навыков работы и др.).

Определение  первоочередных  психолого-педагогических  задач,

состоящих перед учителем (по пунктам,  конкретно).  Рекомендации другим

специалистам, родителям и самому школьнику.

Методики,  предлагаемые  к  использованию  при  составлении
психолого-педагогической характеристики личности учащегося.

1. Изучение мотивации учебной деятельности
Обычно мотивационная сфера личности изучается с помощью сложных

методик так называемого проективного типа. Проективные методики очень

трудоемки, и требуют высокой квалификации специалиста, который с ними

работает.

Вместе  с  тем,  в  психолого-педагогической  практике  используются

методики,  которые  предъявляют  меньше  требований  к  квалификации

исследователя для их обработки. Здесь приведена подобная методика, которая

включает в себя 3 раздела.

I. Изучение отношения к учебным предметам.
Назови из всех изучаемых в школе предметов твои самые...

1. Любимые

2. Нелюбимые

II.  Отметь  причины,  которые  характеризуют  твое  отношение  к
предмету.

Люблю предмет потому, что...

1. Данный предмет интересен.



2. Нравится, как его преподает учитель.

3. Предмет нужно знать всем.

4. Предмет нужен для будущей работы.

5. Предмет легко усваивается.

6. Предмет заставляет думать.

7. Предмет считается выгодным.

8. Требует наблюдательности, сообразительности.

9. Требует терпения.

10. Предмет занимательный.

11. Одноклассники интересуются этим предметом.

12. Интересны отдельные факты.

13. Родители считают этот предмет важным.

14. У меня хорошие отношения с учителем.

15. Учитель часто хвалит.

16. Учитель интересно объясняет.

17. Знания по предмету необходимы для поступления в ВУЗ (училище,

колледж).

18. Предмет помогает развивать общую культуру.

19. Знание предмета меняет представления об окружающем мире.

20. Просто интересно.

21. Другие причины

Не люблю предмет потому, что...

1. Данный предмет неинтересен.

2. Не нравится, как преподает его учитель.

3. Предмет не нужно знать всем.

4. Предмет не нужен для будущей работы.

5. Предмет трудно усваивается.

6. Предмет не заставляет думать.

7. Предмет не считается выгодным.

8. Не требует наблюдательности, сообразительности.

9. Не требует терпения.

10. Предмет незанимательный.

11. Одноклассники не интересуются этим предметом.

12. Интересны только отдельные факты.

13. Родители не считают этот предмет важным.

14. У меня плохие отношения с учителем по этому предмету.

15. Учитель редко хвалит.

16. Учитель неинтересно объясняет.



17. Знания по предмету не нужны для поступления в ВУЗ (училище,

колледж).

18. Предмет не способствует развитию общей культуры.

19. Предмет не меняет представлений об окружающем мире.

20. Просто неинтересно.

21. Другие причины

III. Почему ты вообще учишься? Отметь те ответы (не больше трех),

которые тебе подходят больше всего или допиши свой вариант.

Я учусь потому, что...

1. Это мой долг.

2. Хочу стать грамотным.

3. Не хочу подводить класс.

4. Хочу быть умным и сообразительным.

5. Хочу добиться глубоких знаний.

6. Хочу научиться самостоятельно работать.

7. Все учатся, и я тоже.

8. Родители заставляют.

9. Нравится получать хорошие оценки.

10. Хочу, чтобы хвалил учитель.

11. Хочу, чтобы со мной дружили одноклассники.

12. Это нужно для расширения кругозора.

13. Классный руководитель заставляет.

14. Просто хочу учиться.

Тема практического занятия 13. Личностное и профессиональное
самоопределение в юношеском возрасте.

Задание 1
Проанализируйте данный отрывок с целью выделения особенностей и

закономерностей  развития  в  юношеском  возрасте.  Какие  из  них  имеют

универсальный  характер,  а  какие,  может  быть,  ушли  в  историческое

прошлое?

«Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему

отдельно... .. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера

проводит  на  верху за  занятиями,  не  по  принуждению,  а  по  собственному

желанию.  Он  чрезвычайно  самолюбив  и  не  хочет  выдержать  экзамен

посредственно,  а отлично.  И действительно,  в  фаэтоне...  сидит Володя,  но

уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым

голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку.

Володя  с  сияющим  лицом вбегает  в  переднюю,  целует  и  обнимает  меня,



Любочку,  Мими  и  Катеньку,  которая  при  этом  краснеет  до  самых  ушей.

Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет

голубой воротник к его чуть пробивающимся черным усикам! Какая у него

тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все

обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость,  и за обедом, во

время  пирожного,  дворецкий,  с  прилично  величавой  и  вместе  веселой

физиономией,  приносит  завернутую  в  салфетку  бутылку  шампанского.

Бабушка в  первый раз  после пережитого горя  пьет  шампанское,  выпивает

целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него.

Володя уже один в собственном экипаже выезжает со  двора,  принимает к

себе своих знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз

он в своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми и

как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и

спорили  о  том,  кому  достанется  последний  глоток.  Он  обедает,  однако,

регулярно дома и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-

то вечно таинственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать —

как не принимающий участия в их разговорах,— они толкуют только о героях

и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви; и я никак не могу

понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему

они так тонко улыбаются и горячо спорят. Вообще я замечаю,  что между

Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства,

существуют  какие-то  странные  отношения,  отдаляющие  их  от  нас  и

таинственно  связывающие  их  между  собой»  {Толстой  Л.Н.  Отрочество  //

Избранные произведения. М., 1985. С. 208).

Задание 2
Как в  размышлениях  юноши отражается  специфика его внутреннего

мира, его отношения к себе, к окружающим, к будущему? «— Назови, кем бы

тебе хотелось стать. — Ну, ученым, или адвокатом, как папа. К наукам я не

способен.  Адвокатом,  наверное,  неплохо,  но  все  равно  не  нравится,  —

говорю. — Понимаешь, неплохо, если они спасают жизнь невинным людям и

вообще занимаются такими делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем

таким не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньги,

играть в гольф, в бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и ходить

этаким франтом.  И вообще,  даже если бы ты все  время спасал бы людям

жизнь, откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь — ради того, чтобы на

самом деле спасти жизнь человеку, или ради того, чтобы стать знаменитым

адвокатом,  чтобы  тебя  все  хлопали  по  плечу  и  поздравляли,  когда  ты

выиграешь  этот  треклятый  процесс,  —  словом,  как  в  кино,  в  дрянных

фильмах. Как узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, липа



все это или не липа? Нипочем не узнаешь!.. Знаешь, кем бы я хотел быть? —

говорю.  — Знаешь такую песенку — «Если ты ловил кого-то вечером во

ржи...»?  Понимаешь,  я  себе представил,  как  маленькие ребятишки играют

вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом ни души, ни

одного  взрослого,  кроме  меня.  А  я  стою  на  самом  краю  скалы,  над

пропастью,  понимаешь?  И  мое  дело  —  ловить  ребятишек,  чтобы  они  не

сорвались в пропасть... Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во

ржи.  Знаю,  что  глупости,  но  это  единственное,  чего  мне  хочется  по-

настоящему. Наверно, я дурак»

(Сэллинджер Дж.А. Над пропастью во ржи: Повесть. Рассказы. Ростов

н/Д, 1999. С. 361-362).

Задание 3
О  каких  аспектах  проблемы  самоопределения  идет  речь  в  статье

первокурсницы  факультета  журналистики  МГУ  Насти  Вир  ганской?

«Арбатские художники помогли нам понять одну очень важную вещь. Глядя

на них, мы часто удивлялись, насколько они другие. Мы, по сути, живем в

особом и отдельном мире, где все хотят чего-то добиться, мечтают о чем-то,

стремятся к чему-то. И все нам кажется, что мечты наши осуществятся, что

все у нас получится. И тут мы вдруг увидели людей, которые ничего в жизни

не добились и,  оставив  свои  нелепые амбиции,  довольствуются  малым.  Я

испугалась.  За себя, за всех,  с кем мы живем в нашем, созданном для нас

мире... Стало страшно за то, что жизнь может и не получиться. Ведь, по сути,

мы тоже, как любой художник, хотим признания, хотим участвовать в чем-то

творческом,  никому  не  хочется  проводить  лучшие  дни  в  душном  офисе.

Никому не хочется гробить свой талант на проходящих мимо прохожих. Нам

хочется  внести  в  жизни  что-то  новое,  и  все  мы  уверены,  что  способны

перевернуть  мир.  И  когда  мы  сидели  в  кафе,  грелись  и  рассматривали

портреты,  нам  вдруг  стало  ясно,  что  мы  на  самом  деле  живем  с  этими

художниками в однои-единственном, общем для нас всех мире...  Когда мы

уже собрались уходить, мне захотелось сказать им что-нибудь приятное. Нет,

не за то, что они открыли нам глаза, а за то, что, дай бог, на их ошибках мы

научимся и сделаем все хоть чуть-чуть, но лучше. Мы сказали им, что они

замечательно  рисуют, и  сделали  им  еще  пару  комплиментов.  В  ответ  мы

увидели серые  лица  и  услышали одну  лишь фразу:  "Ну, так  что,  платить

будем?"» (Вирганская Н.  Живопись на ветру //  Новая газета.  2002. 14—17

марта.)

ТЕМА 4.2. ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ



Тема  практического  занятия  14.  Учебная  деятельность  и
индивидуально-психологические особенности детей  

Задание 1
Как вы можете охарактеризовать позиции брата и сестры в семье и в

школе?  Как  это  сказывается  на  их  взаимоотношениях,  какие  последствия

может  иметь  в  личностном  плане?  Почему  педагогический  прием,

придуманный сестрой, оказался неподходящим для мальчика?

«Маруся,  сгорбившись,  сидит  на  диване.  Глаза  ее  вонзились  в

библиотечную  книгу.  Книга  называется  так:  «О  чем  щебетала  ласточка».

Маруся читает ее чуть не двенадцатый раз.

— Возьми из духовки мамалыгу и рыбу и, пожалуйста, не мешай мне

читать,  -  говорит  она,  не  отрываясь  от  «Ласточки».  Голос  у  нее  сухой  и

отчетливый, будто она диктует диктант.

Маруся строгая,  всегда занятая,  разговаривает со мной свысока.  Она

считает меня легкомысленным лодырем. Я боюсь ее больше, чем маму. Она

первая ученица в гимназии и уже зарабатывает ежемесячно четыре рубля, так

как дает уроки племяннице мадам Шершеневич. Все хвалят Марусю за то,

что она  такая  серьезная,  и  попрекают меня,  зачем я  непохож на  Марусю.

Одна только мама относится ко мне снисходительно. Маруся чувствует это, и

для нее это большая обида. Мне очень хочется быть таким же серьезным, как

Маруся,  но  у  меня  ничего  не  выходит.  Несколько  раз  она  пробовала

воспитывать  меня на  свой лад и  в конце концов махнула рукой.  Года три

назад она сказала мне каким-то неожиданным, мальчишеским голосом:

— Хочешь играть в путешествия?

Я ответил:

— Еще бы!

Потому что я жаждал кораблекрушений и подвигов. Но она взяла пять

узеньких листочков бумаги, написала на них старательным почерком «Азия»,

«Африка», «Европа», «Америка», «Австралия» и приколола их булавками в

разных концах нашего большого двора.  Кухня для биндюжников оказалась

Америкой, крыльцо усача Симоненко — Европой. Мы взяли длинные палки и

пошли из Азии в Америку. Чуть только мы очутились в Америке,  Маруся

нахмурила лоб и сказала:

— В Америке главные реки такие-то, главные горы такие-то, главные

страны такие-то, климат такой-то, растения такие-то.

А потом сказала:

— Повтори.

Я вместо ответа заплакал. Лучше бы она побила меня! Путешествовать

—  значило  для  меня  мчаться  по  прериям,  умирать  от  желтой  лихорадки,



выкапывать древние клады, спасать прекрасных индианок от кровожадных

акул,  убивать бумерангами людоедов и тигров,  и вдруг вместо этого меня

ведут от бумажки к бумажке и заставляют, как в классе,  зубрить какие-то

десятки  названий!  Марусе  эта  игра  была  по  сердцу  —  полезная  игра,

поучительная. Я убежал от нее со слезами, чуть только мы дошли до Европы,

и  спрятался  в  «Вигваме»  на  весь  день.  С  тех  пор  Маруся  окончательно

убедилась, что я легкомысленный лодырь, и говорит со мною, как с жалким

ничтожеством» (Чуковский К.И. Серебряный герб. Киев, 1985. С. 187).

Задание 2
О  каком  изменении  в  восприятии  ребенком  окружающего  мира

говорится в этом отрывке?

«Вы  богаты  —  мы  бедны:  эти  слова  и  понятия,  связанные  с  ними,

показались  мне  необыкновенно  странны.  Бедными,  по  моим  тогдашним

понятиям,  могли быть только нищие и мужики,  и это понятие бедности я

никак не  мог  соединить в  своем воображении с  грациозной,  хорошенькой

Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька ежели всегда жили, то всегда и

будут жить с нами и делить все поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же

тысяча  новых,  неясных  мыслей,  касательно  одинокого  положения  их,

зароились в моей голове,  и мне стало так совестно, что мы богаты, а они

бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку. «Что ж

такое, что мы богаты, а они бедны? — думал я,— и каким образом из этого

вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того,

что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и

какой-то  практический  инстинкт,  в  противность  этим  логическим

размышлениям, уже говорил мне, что она права и что неуместно бы было

объяснять ей свою мысль.

— Неужели точно ты уедешь от нас?  — сказал я.— Как же это мы

будем жить врозь?

— Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю,

что я сделаю...

— В актрисы пойдешь... вот глупости! — подхватил я, зная, что быть

актрисой было всегда любимой мечтой ее.

— Нет, это я говорила, когда была маленькой...

— Так что же ты сделаешь?

— Пойду  в  монастырь  и  буду  там  жить,  буду  ходить  в  черненьком

платьице, в бархатной шапочке. — Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать,

что ваш взгляд  на  вещи совершенно изменяется,  как  будто все  предметы,

которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной



еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый

раз  во  время  нашего  путешествия,  с  которого  я  и  считаю  начало  моего

отрочества. Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы

одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся

около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего

с  нами,  не  заботящихся  о  нас  и  даже  не  имеющих  понятия  о  нашем

существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я

это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал. Мысль переходит в убеждение

только  одним  известным  путем,  часто  совершенно  неожиданным  и

особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят

другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший

задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я

глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме

жило  по  крайней  мере  такое  же  семейство,  как  наше,  на  женщин,  детей,

которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали

из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я

привык видеть это в Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом, мне в

первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они

нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса воз никли другие: как и чем

они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как

наказывают? и т.д.» (Толстой Л.Н. Детство // Избранные произведения. М.,

1985. С. 162-164).

ТЕМА 4.3. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ
Тема  практического  занятия  15.  Особенности  воспитания  на

разных возрастных этапах.
Задание 1. Составь  библиографию  статей  из  журналов  «Воспитание

школьников»,  «Классный  руководитель»,  «Семья  и  школа»,  «Школьный

психолог» по проблемам воспитания на разных возрастных этапах.
Для выполнения этого задания выбери серию определенных журналов.

Работай по алгоритму:

1. Ознакомление  с  содержанием  журналов  и  выбор  необходимых

статей.

2. Запись  автора  статьи,  названия  статьи,  названия  журнала,  года  и

номера журнала, страниц данной статьи.

Образец: Блюмкина, Н.А. Как помочь ребёнку в период подростковых

изменений [Текст]/ Н.А. Блюмкина // Школьный психолог. – 2018. - № 1. – с.

18 – 22.



    (Примечание:  Список авторов должен быть составлен в алфавитном

порядке)

ТЕМА  4.4.  ПСИХОЛОГИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема практического занятия 16. Имидж педагога.
1. Опишите имидж вашего учителя по схеме: 

1.Особенности  взаимоотношений  и  общая  характеристика

коммуникативной деятельности и руководства. 

2.Особенности речевого общения. 

3. Особенности личностных качеств. 

2.Составьте характеристику на учителя по схеме:

 1.Фамилия, имя, отчество. 

2.Возраст (приблизительно). 

3.3нание предмета 

4.Педагогическая культура: 

-Динамические  особенности  появления  учителя  в  классе,  темп

действия учителя. 

-Особенности  приемов  организации  учащихся  в  начале  занятия  (как

предпочитает  действовать:  экспромтом  или  соответственно  заданному

порядку, разнообразие приемов организации; эмоциональный настрой; время,

затраченное на организацию коллективной работы). 

-Особенности приемов организации учащихся в ходе учебного занятия.

Разнообразие  приемов  организации  коллектива  группы  (предпочитает  ли

немедленно  пресекать  нарушения  дисциплины  или  склонен  к  действиям

предупреждающего  характера  частота  дисциплинарных  воздействий,  их

особенности). 

 -Особенности организации проверки знаний,  овладения умениями и

навыками  (предпочитает  ли  срочно  корректировать  ошибки  учащегося,

комментирует ли ответы учащихся). 

-Хронометраж  учебного  занятия  (организация  учащихся,  изучение

нового  материала,  закрепление  знаний,  выработка  умений  и  навыков,

объяснение домашнего задания, подведение итогов самостоятельной работы

учащихся на учебном занятии). 

-Владение методами обучения и воспитания и осуществление при этом

индивидуального  подхода  к  учащимся.  Умение  разбираться  в

психологическом состоянии воспитанников, находить подход к каждому).

 -Обучение умению самостоятельно учиться (планировать свою работу,

систематически  осуществлять  самоконтроль,  мобилизовывать  внимание  во



время  решения  поставленной  задачи,  пользоваться  рациональными

способами запоминания учебного материала, анализировать).

 -Сочетание  беседы  с  организаций  познавательной  деятельности

учащихся, обеспечение наглядности, использование тренажеров, компьютера.

Эстетическая выразительность учебного занятия. 

-Педагогический  такт  учителя  (умение  поставить  себя  на  место

учащихся,  умение  шутить,  быть  серьезным;  применение  поощрений

инициативы,  добросовестного  выполнения  работы,  лучших  оригинальных

способов решения проблемы. Создание проблемных ситуаций. 

-Общая культура учителя (внешний вид, манеры поведения, речь).

ТЕМА 5.1. ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА
Тема практического занятия 17. Социометрия групы.
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы
1. Объясните  психологические  особенности  влияния  группы  на

человека.

2. Почему  добрый,  рефлексивный,  внимательный  и  отзывчивый

индивид делается бесконтрольным, злым и беспощадным в группе? 

Задание 2. Приведите психологический портрет представителя группы

панков  и  хиппи.  Дайте  социально-психологическую  характеристику  этих

объединений.

ТЕМА  5.2.  ОСОБЕННОСТИ  ОБЩЕНИЯ  ДЕТЕЙ  СО
СВЕРСТНИКАМИ

Тема  практического  занятия  18.  Межличностные  отношения  в
детской группе. Методы гармонизации взаимоотношений.

Задание  1. Кто  такой  «изолированный»  в  социометрии;  дайте  его

обобщенный  психологический  портрет;  перечислите  мероприятия  помощи

«изолированному» (например вы классный руководитель, тренер)

Задание 2. Дайте психологическую характеристику сильного и слабого

лидера. К какому типу, из известных вам характеристик, вы себя относите.

Обоснуйте свой ответ.

ТЕМА  6.2.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  И  ФОРМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ  ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Тема  практического  занятия  19.  Профилактика  девиантного
поведения. Основные направления и формы профилактики девиантного
поведения.



Задание. Прочитайте выдержку из письма родителей второклассника и

назовите признаки проявления школьной дезадаптации.

«…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»…»

ТЕМА 7.1. ТЕОРИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема практического занятия 20-21.  Индивидуальное  и  групповое

творчество. Этапы творческого процесса.
Задание 1. Выполни творческие задания

Предложите  5  примеров  сочетания  неожиданных  качеств  различных

реальных существ.

Задание  2.  Пишут, что Л. Н. Толстой регулярно пользовался каждое

утро в качестве утренней гимнастики ума следующим методом. Взять самый

обычный предмет: стул, стол, подушку, книгу. Описать этот предмет словами

человека, который никогда его раньше не видел и не знает, что это такое и

зачем. Например, что бы сказал о часах австралийский абориген? Составьте

несколько описаний предметов для аборигена.
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ТЕМА  1.1  Группа  навыков  и  их  реализация  в  соответствии  с

задачами, содержанием, формой и методами организации деятельности

детей на занятиях ритмикой и танцами

Практическое занятие 1. Разучивание поклона. Позиции ног, рук в

классическом танце. Положения рук в паре.

Цель: ознакомить с основами хореографии.

Технология  работы:  Правильно  повторить  за  педагогом  позиции  и

положения, запомнить термины хореографии.

Практическое занятие 2.  Основные построения и перестроения в

танце

Цель:  ознакомить  с  основными  построениями  и  перестроениями  в

хореографии.

Задание:  на основе полученных знаний самостоятельно организовать

построения и перестроения со студентами.

Практическое занятие 3. Виды ходьбы, шагов, бега

Цель: ознакомить с основными движениями хореографии.

Задание: Придумать  упражнения для  разминки,  используя основные

движения ритмики и  разучить  со  студентами  (музыка  для  упражнений на

выбор студента).

Музыка  должна  быть  художественная,  яркая,  вызывающая

эмоциональный отклик у детей.

Практическое занятие 4. Виды прыжков. Виды хлопков.

Цель:  ознакомить  с  основными  видами  хлопков  и  прыжков,

используемые в хореографии.

Задание: на музыку польки придумать танцевальные связки, используя

основные виды прыжков и хлопков.

Музыка должна обладать рядом особенностей:

 -  музыка  должна  быть  художественная,  яркая,  вызывающая

эмоциональный отклик у детей;

- моторность звучания (физиологическое воздействие, побуждающее к

действию)

 -доступность  для  двигательной  интерпретации  соответственно

возрастным возможностям.

Практическое  занятие  5.  Использование  основных  движений

ритмики в постановке детского танца.

Цель: Формирование  у  студентов  системы  умений  и  навыков

использования полученных знаний для выполнения практических заданий. 

Задание: Используя ранее выученные основные движения, построения

и перестроения в хореографии придумать танец на музыку детской песни.



 -  песни  для  постановки  танцев  должны  быть  яркими,  образными,

доступными и понятными для детей дошкольного возраста;

-    движения  по  сложности  должны  соответствовать  выбранной

возрастной группе.

ТЕМА  1.2 Задачи  и  содержание,  формы  и  методы  организации

деятельности детей на уроках ритмики в начальной школе

Практическое занятие 1.  Основные задачи ритмики в начальной

школе.

Цель: ознакомить с основными задачами ритмики в начальной школе

Задание:  изучить  в  интернете  программы  по  ритмике  в  начальной

школе, проанализировать и законспектировать.

Практическое занятие 2. Структура построения урока ритмики

Цель: дать основные понятия о структуре урока ритмики.

Задание: на основе полученных знаний самостоятельно составить план

урока ритмики.

- класс на выбор студента;

-  время  на  выполнения  той  или  иной  деятельности  должно

соответствовать возрасту школьников.

Практическое  занятие  3.  «Физкультминутки»  -  музыкально  –

ритмические упражнения для школьников.

Цель: 

Задание: 

ТЕМА 1.3 Детские народные танцы

Практическое  занятие  1. Положения  и  движения  ног  и  рук

принятые в русском танце: 

хороводный шаг, дробный шаг, выставление ноги на пятку и на

носок,  «ковырялочка»,  вращения  на  носочках,  «воротца»,  «ручеек»,

«звездочка», «улитка». 

Разучивание хоровода

Цель: Ввести студентов в мир русского народного танца, познакомить с

элементами  русского  народного  танца,  формировать  у  студентов  системы

умений  и  навыков  использования  полученных  теоретических  знаний  для

выполнения практических заданий.

Задание: разучить со студентами хоровод.

-  научить  студентов  раскрывать  художественный  образ  танца,

эмоционально исполнять элементы танца;

- развивать память, внимание, понятие «амплитуды движения»;

-  через  народное  творчество  формировать  интерес  к  русской

танцевальной культуре.



Практическое занятие 2. Положения и движения рук принятые в

башкирском танце. Переменный шаг, дроби, щелчки, «трель».

Разучивание детского башкирского танца с подносами 

Цель: Ознакомить  студентов  в  мир  с  особенностями  башкирского

народного танца, познакомить с элементами башкирского народного танца,

формировать  у  студентов  системы  умений  и  навыков  использования

полученных теоретических знаний для выполнения практических заданий.

Задание:  разучить  со  студентами  детский   башкирский  танец  с

подносами. 

-  научить  студентов  раскрывать  художественный  образ  танца,

эмоционально исполнять элементы танца;

-   развивать память, внимание, понятие «амплитуды движения»;

-   через  народное  творчество  формировать  интерес  к  баширской

танцевальной культуре.

Практическое занятие 3. Положения и движения рук принятые в

татарском  танце.  Движения  ног  «гармошка»,  «елочка»,  «борма».

Разучивание детского татарского танца с корзиночками 

Цель: Ознакомить  студентов  в  мир  с  особенностями  татарского

народного  танца,  познакомить  с  элементами  татарского  народного  танца,

формировать  у  студентов  системы  умений  и  навыков  использования

полученных теоретических знаний для выполнения практических заданий.

Задание:  разучить  со  студентами  детский   татарский  танец  с

корзиночками. 

-  научить  студентов  раскрывать  художественный  образ  танца,

эмоционально исполнять элементы танца;

- развивать память, внимание, понятие «амплитуды движения»;

-  через  народное  творчество  формировать  интерес  к  татарской

танцевальной культуре.

ТЕМА 1.4 Исторический танец

Практическое занятие 1. Разучивание танца «Менуэт»

Цель: ознакомить с историей танца, формировать у студентов системы

умений  и  навыков  использования  полученных  теоретических  знаний  для

выполнения практических заданий.

Задание: Разучить танец «Менуэт»

- ознакомить студентов с историей танца;

-  обратить  особое  внимание  на  манеру  исполнения  поз  и  элементов

танца;

-  научить  студентов  раскрывать  художественный  образ  танца,

эмоционально исполнять элементы танца.

Практическое занятие 2. Разучивание танца «Полонез»



Цель: ознакомить с историей танца, формировать у студентов системы

умений  и  навыков  использования  полученных  теоретических  знаний  для

выполнения практических заданий.

Задание: Разучить танец «Полонез»

- посмотреть видео этого танца в интернете и проанализировать;

-  обратить  особое  внимание  на  манеру  исполнения  поз  и  элементов

танца;

-  научить  студентов  раскрывать  художественный  образ  танца,

эмоционально исполнять элементы танца.

Практическое занятие 3. Разучивание танца «Падеграс»

Цель: ознакомить с историей танца, формировать у студентов системы

умений  и  навыков  использования  полученных  теоретических  знаний  для

выполнения практических заданий.

Задание: Разучить танец «Падеграс»

- посмотреть видео этого танца в интернете и проанализировать;

-  обратить  особое  внимание  на  манеру  исполнения  поз  и  элементов

танца;

-  научить  студентов  раскрывать  художественный  образ  танца,

эмоционально исполнять элементы танца.

Практическое занятие 4. Разучивание танца «Полька»

Цель: ознакомить с историей танца, формировать у студентов системы

умений  и  навыков  использования  полученных  теоретических  знаний  для

выполнения практических заданий.

Задание: Разучить танец «Полька»

- посмотреть видео этого танца в интернете и проанализировать;

-  обратить  особое  внимание  на  манеру  исполнения  поз  и  элементов

танца;

-  научить  студентов  раскрывать  художественный  образ  танца,

эмоционально исполнять элементы танца.

ТЕМА 1.5 Виды вальса

Практическое  занятие  1. Разучивание  основных  движений

фигурного вальса, вальса-бостона, медленного вальса.

Цель: ознакомить с историей танцев, обратить внимание студентов на

то,  что  общего  в  этих  вальсах  и  чем  они  отличаются,  формировать  у

студентов  системы  умений  и  навыков  использования  полученных

теоретических знаний для выполнения практических заданий.

Задание:  Разучить  танец  «Фигурный  вальс»,  «Вальс-бостон»,

«Медленный вальс».

- посмотреть видео этих танцев в интернете и проанализировать;

-  обратить  особое  внимание  на  манеру  исполнения  поз  и  элементов

танцев;



-  научить  студентов  раскрывать  художественный  образ  танца,

эмоционально исполнять элементы танца;

-  музыка  должна  быть  художественная,  яркая,  вызывающая

эмоциональный отклик у детей.
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