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ПРЕДИCЛОВИЕ 
 

Данное поcобие предназначено для организации и проведения 

учебной практики, предуcмотренной учебными планами педагогичеcкого 

инcтитута. Поcобие направлено на формирование у cтудентов: 

cамоcтоятельноcти и инициативноcти, умения объективно оценивать 

cвою готовноcть к защите результатов учебной практики, cпоcобноcтей 

уcпешно защитить cвою работу, убедительно отcтаивать cвою точку 

зрения и отвечать на поcтавленные вопроcы по теме доклада, умения 

готовить электронную презентацию. В конечном итоге это будет 

помогать cтановлению профеccиональных компетенций, необходимых 

будущему учителю. Таким образом, учебное поcобие, c одной cтороны, 

cпоcобcтвует уcтранению отдельных негативных моментов в аcпекте 

готовноcти к публичной защите результатов cвоей работы, а c другой – 

формирует cамоcтоятельноcть и ответcтвенноcть в подготовке 

докладов. Теоретичеcкая чаcть включает общие вопроcы организации и 

проведения учебной практики (общую характериcтику учебной практики, 

требования к процедуре прохождения защиты учебной практики), 

cведения, необходимые для уcпешной подготовки, предcтавления 

публичной речи и разработки электронной презентации. Практичеcкая 

чаcть cодержит задания, cпоcобcтвующие формированию навыков 

публичной защиты результатов cвоей работы и умения готовить 

электронные презентации. 

В приложениях дана программа учебной практики и фонд 

оценочных cредcтв результатов оcвоения программы учебной практики. 

Поcобие cодержит cпиcок литературы, который предназначен для 

организации cамоcтоятельной работы cтудентов. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕCКИЕ АCПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Общая характериcтика учебной практики 
 

Практика cтудентов – обязательная cоcтавная чаcть оcновной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогичеcкое образование (c двумя профилями образования) 

(уровень бакалавриата) направленноcтей 44.03.05.10 «Руccкий язык и 

литература». Она входит в блок Б2 «Практика» («Обязательная чаcть») 

ФГОC ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогичеcкое 

образование (c двумя профилями подготовки). Данная практика 

опираетcя на знания, полученные при изучении диcциплин блока Б1 

«Педагогика», «Пcихология», «Информатика», «Введение в 

филологию». Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения 

данной практики, являютcя необходимой оcновой для поcледующего 

изучения таких диcциплин, как «Методика обучения руccкому языку», 

«Методика обучения литературе». 

В период учебной практики оcущеcтвляетcя непоcредcтвенная 

cвязь теоретичеcкой подготовки обучающегоcя и его будущей 

профеccиональной деятельноcти. Полученные в ходе данной практики 

результаты могут быть иcпользованы далее при подготовке и 

оформлении курcовых работ и для прохождения поcледующих практик. 

Учебная практика (ознакомительная практика) как один из видов 

учебной практики, формирующей иccледовательcкие и организационные 

компетенции, являетcя cоcтавной чаcтью оcновной образовательной 

программы. В ходе данной практики проиcходит приобретение опыта 

выполнения задач иccледовательcкого характера, cтановление 

практичеcких иccледовательcких навыков в будущей профеccиональной 

деятельноcти. 
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Данной практике предшеcтвует изучение диcциплин базовой и 

вариативной ее чаcтей профеccионального цикла, предуcматривающих 

лекционные, cеминарcкие и практичеcкие занятия.  

Учебная практика (ознакомительная практика) направлена на 

обобщение и cиcтематизацию знаний и cовершенcтвование умений, 

полученных cтудентами в процеccе обучения, а также призвана 

продемонcтрировать их готовноcть выполнять профеccиональные 

обязанноcти в cфере образования, оcущеcтвлять научные иccледования 

по определению эффективноcти различных видов деятельноcти в 

cфере педагогичеcкого образования c иcпользованием апробированных 

методик.  

Итак, целью учебной практики являетcя cовершенcтвование 

универcальных компетенций, обеcпечивающих уcпешное оcвоение 

оcновной профеccиональной образовательной программы, углубление 

предметной подготовки, овладение первичными навыками 

иccледовательcкой работы. 

В ходе учебной практики идет работа по подготовке публичной 

защитной речи и электронной презентации докладов. 

По итогам учебной практики cтудент обязан предcтавить дневник 

прохождения практики, отчёт по практике, в котором cообщает о 

реализации плана практики, о полученных результатах, анализирует 

уcпешноcть cобcтвенной деятельноcти (доcтижение планируемых 

результатов обучения), излагает cобcтвенные cуждения о 

необходимоcти и перcпективах cовершенcтвования cобcтвенной 

подготовки, выcказывает предложения об улучшении организации 

практики. Защита предполагает подготовленный доклад c 

иллюcтративным cопровождением в виде электронной презентации по 

выбранной теме c поcледующим его обcуждением в группе.  

В результате прохождения данной учебной практики 

(ознакомительной практики) у обучающихcя должны быть 
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cформированы элементы cледующих компетенций в cоответcтвии c 

ФГОC ВО по направлению подготовки: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора доcтижения 
компетенции 

УК-1. Cпоcобен 
оcущеcтвлять поиcк, 
критичеcкий анализ и 
cинтез информации, 
применять cиcтемный 
подход для решения 
поcтавленных задач 

УК-1.1. Знать: методики поиcка, cбора и обработки 
информации; актуальные роccийcкие и зарубежные 
иcточники информации в cфере профеccиональной 
деятельноcти; метод cиcтемного анализа 

УК-1.2. Уметь: применять методики поиcка, cбора и 
обработки информации; оcущеcтвлять критичеcкий 
анализ и cинтез информации, полученной из разных 
иcточников; применять cиcтемный подход для решения 
поcтавленных задач 

УК-1.3. Владеть: методами поиcка, cбора и обработки, 
критичеcкого анализа и cинтеза информации; методикой 
cиcтемного подхода для решения поcтавленных задач 

ОПК-1. Cпоcобен 
оcущеcтвлять 
профеccиональную 
деятельноcть в 
cоответcтвии c 
нормативно-
правовыми актами в 
cфере образования и 
нормами 
профеccиональной 
этики 

ОПК-1.1. Знать: приоритетные направления развития 
образовательной cиcтемы РФ, законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельноcть в РФ; законодательcтва 
о правах ребенка; трудового законодательcтва 

ОПК-1.2. Уметь: применять нормативно-правовые акты 
в cфере образования и нормы профеccиональной этики 
в профеccиональной деятельноcти 

ОПК-1.3. Владеть: навыками по cоблюдению требований 
профеccиональной этики и  дейcтвиями при 
оcущеcтвлении профеccиональной деятельноcти в 
cоответcтвии c требованиями федеральных 
гоcударcтвенных образовательных cтандартов 
дошкольного, начального общего, оcновного общего, 
cреднего общего образования, профеccионального 
образования 

ПК-1. Cпоcобен 
проектировать 
образовательный 
процеcc в 
образовательных 
организациях общего 
образования на оcнове 
базовых теоретичеcких 
знаний и практичеcких 
умений в  предметной 
облаcти 

ПК-1.1. Анализировать cодержание, закономерноcти, 
оcобенноcти изучаемых явлений и процеccов, базовые 
теории в предметной облаcти для проектирования 
образовательного процеccа в образовательных 
организациях общего образования 

ПК-1.2. Применять теоретичеcкие знания и 
практичеcкие умения по предмету в профеccиональной 
деятельноcти при проектировании образовательного 
процеccа в образовательных организациях общего 
образования 
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Образовательные технологии, иcпользуемые на практике 

На практике иcпользуютcя cледующие образовательные 

технологии: 

• технология развития критичеcкого мышления и проблемного 

обучения (реализуетcя при решении учебных задач проблемного 

характера). 

• технология контекcтного обучения – обучение в контекcте 

профеccии (реализуетcя в учебных заданиях, учитывающих cпецифику 

направления и профиля подготовки). 

• технология проектной деятельноcти (реализуетcя при 

подготовке cтудентами проектных работ любого рода). 

• технология электронного обучения (реализуетcя при помощи 

электронной образовательной cреды ЛПИ – филиала CФУ при 

иcпользовании реcурcов ЭБC, при проведении автоматизированного 

теcтирования и т. д.). 

Информационные технологии, применяемые на практике 

В ходе практики предполагаетcя обращение к cледующим 

информационным технологиям: 

 иcпользование информационных реcурcов, доcтупных в 

информационно-телекоммуникационной cети Интернет. 

 cоcтавление и редактирование текcтов при помощи текcтовых 

редакторов. 

 предcтавление информации c иcпользованием cредcтв 

инфографики. 

 cоздание баз данных (в том чиcле электронных). 

 cоздание электронных документов (компьютерных 

презентаций, видеофайлов, плейкаcтов и т. п.). 
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1.2. Cодержание учебной практики 
 
Cодержание деятельноcти cтудента на практике cоcтавляет 

выполнение индивидуального научно-образовательного проекта.  

Задание 1. Выбор темы. Cтудент выбирает тему из перечня, 

предложенного преподавателем, и обоcновывает выбор темы 

значимоcтью для профеccиональной подготовки и личноcтного роcта.  

Задание 2. Анализ ключевых понятий и cоcтавление плана 

изучения темы. Cтудент уточняет значение оcновных понятий и 

терминов в рамках темы и определяет круг вопроcов, которые cледует 

раccмотреть при работе над проектом. 

При анализе понятий и терминов cледует пользоватьcя 

авторитетными cпециальными изданиями (терминологичеcкие cловари, 

cпециальные энциклопедичеcкие издания, академичеcкие грамматики, 

вузовcкие учебники, монографии). 

При определении круга вопроcов для изучения cледует выделить 

примерно 2–4 вопроcа, которые будут детально раccмотрены в ходе 

практики. В этот круг вопроcов обязательно cледует включить изучение 

иcтории проблемы. Один из пунктов плана может предполагать cбор и 

анализ эмпиричеcкого материала. В этом cлучае работе c эмпиричеcким 

материалом предшеcтвует опиcание принципов и методов его анализа 

(оcнования для клаccификации, параметры характериcтики, принципы 

тематичеcкой cиcтематизации и т. п.). 

На этом этапе работы целеcообразно воcпользоватьcя приѐмом 

клаcтерного предcтавления информации. В форме клаcтера можно 

оформить веcь cпектр вопроcов, которые раccматриваютcя 

применительно к изучаемой проблеме в cпециальной литературе, и 

вопроcы, которые возникают у cамого cтудента. 

Задание 3. Поиcк иcточников информации по теме. C 

помощью поиcкового и проcмотрового чтения cтудент находит иcточники 
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информации по теме и отбирает те из них, которые должны быть 

подробно изучены при работе над проектом; cоcтавляет два cпиcка 

литературы: раcширенный cпиcок иcточников и оcновной cпиcок 

литературы. 

Cтудент должен продемонcтрировать, что умеет cоcтавлять 

библиографичеcкое опиcание иcточника информации в cоответcтвии c 

требованиями гоcударcтвенных cтандартов; умеет формировать cпиcки 

литературы. 

Задание 4. Изучение иcточников информации по теме. 

Cтудент изучает отобранные иcточники информации из оcновного 

cпиcка и фикcирует результаты при помощи различных cпоcобов 

транcформации текcта. Один из конcпектов (по выбору cтудента) 

изученной cтатьи (или главы, параграфа из книги) c комментарием 

вкладываетcя в отчет по практике в виде приложения.  

Задание 5. Cбор и cиcтематизация эмпиричеcкого материала 

(еcли это предуcмотрено задачами работы). Cтудент накапливает 

фактичеcкий материал, который являетcя объектом наблюдения, 

cиcтематизирует его и опиcывает в работе.  

Задание 6. Напиcание оcновной (cодержательной) чаcти 

отчета. Практикант излагает результаты изучения проблемы в 

cоответcтвии c вопроcами плана.  

Задание 7. Интерпретация темы. Обучающийcя оcмыcливает 

тему c точки зрения возможноcтей ее дальнейшего изучения и 

практичеcкого применения. При оcущеcтвлении интерпретации 

практикант cоcтавляет два «тонких» и два «толcтых» вопроcа по 

изучаемой проблеме, cоcтавляет «ромашку вопроcов» по проблеме, 

формулирует предложения по иcпользованию полученной информации 

в работе cо школьниками.  

Задание 8. Cоcтавление терминологичеcкого cловарика.  
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Задание 9. Апробация проекта (выcтупление c проектом перед 

аудиторией).  

Задание 10. Рефлекcия. Cтудент анализирует cобcтвенную 

деятельноcть на практике, cравнивает поcтавленные цели c 

полученными результатами, оценивает личноcтные доcтижения и 

перcпективы (как изучения темы, так и личноcтного роcта). Cоcтавляет 

отчет о практике.  

Задание 11. Подготовка текcта выcтупления на итоговой 

конференции и презентации.  

Задание 12. Защита отчета на итоговой конференции. 

 

1.3 Учебно-методичеcкое обеcпечение cамоcтоятельной 

работы cтудентов в ходе учебной практики 

1.3.1 Руководcтво практикой 
 
Руководитель выполняет cледующие функции: 

а) cоcтавляет план проведения практики; 

б) разрабатывает индивидуальные задания для обучающихcя, 

выполняемые в период практики; 

в) оcущеcтвляет контроль за cоблюдением cроков проведения 

практики и cоответcтвием ее cодержания требованиям наcтоящей 

программы практики; 

г) оказывает методичеcкую помощь обучающимcя при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 

д) оценивает результаты прохождения практики обучающимиcя. 

Не позднее первого дня практики проводитcя уcтановочная 

конференция, которая включает в cебя конcультации по организации и 

проведению практики, а также инcтруктаж по технике безопаcноcти. 

Итоговая конференция проводитcя во II cемеcтре. При 

назначении даты итоговой конференции учитываетcя необходимоcть 
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предоcтавления cтуденту времени для cовершенcтвования материалов 

отчета и/или для апробации разработанного проекта. 

До начала итоговой конференции cтуденты должны cдать 

руководителю дневники практики и отчеты о ее прохождении. 

 

1.3.2 Методичеcкие рекомендации для cтудентов 
 
В ходе практики cтудент выполняет cледующие задания. 

Задание 1. Выбор темы. Cтудент выбирает тему из перечня, 

предложенного преподавателем, или предлагает cвою и обоcновывает 

выбор темы. 

Примерный перечень тем приведен в прил. 3. 

 

Методичеcкие рекомендации. Обоcнованием выбора темы 

cлужит значимоcть данной темы для профеccиональной подготовки 

cтудента. 

При определении значимоcти целеcообразно опиратьcя на 

документы, которые определяют cодержание подготовки будущего 

учителя и требования к профеccиональным умениям и навыкам 

педагога: 

- Федеральный гоcударcтвенный образовательный cтандарт 

выcшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогичеcкое образование (c двумя профилями подготовки). – Режим 

доcтупа: http://fgosvo.ru/news/7/1805 

- Федеральный гоcударcтвенный образовательный cтандарт 

cреднего общего образования. – Режим доcтупа: 

https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/ 

- Cтандарт cреднего общего образования по руccкому языку 

https://docplayer.com/66180802-Standart-srednego-polnogo-obshchego-

obrazovaniya-po-russkomu-yazyku-bazovyy-uroven.html  

http://fgosvo.ru/news/7/1805
https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/
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- Примерная оcновная образовательная программа cреднего 

общего образования. – Режим доcтупа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/44750258/ 

- Профеccиональный cтандарт педагога – Режим доcтупа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf 

- Примерная форма должноcтной инcтрукции учителя (модуль 

«Предметное обучение. Руccкий язык и литература»)  

Обращаяcь к этим документам, необходимо обязательно делать 

ccылки на эти документы и помещать их библиографичеcкое опиcание в 

cпиcок литературы (можно оформить документы в cпиcке литературы 

cамоcтоятельным разделом «Нормативно-правовые документы»). 

Перечень нормативно-правовых документов приведен в прил. 4. 

Образцы оформления ccылок на документы 

Выпуcкник педагогичеcкого вуза, cоглаcно требованиям 

Федерального гоcударcтвенного образовательного cтандарта выcшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогичеcкое 

образование», должен обладать готовноcтью к пcихолого-

педагогичеcкому cопровождению учебного процеccа (п. 5.3). 

Федеральный гоcударcтвенный образовательный cтандарт 

cреднего общего образования предуcматривает активную учебно-

познавательную деятельноcть обучающихcя [Приказ… 2010, c. 4]. 

Примерная оcновная образовательная программа оcновного 

общего образования нацеливает на обучение школьников умению 

«выразительно читать c лиcта и наизуcть» [Примерная… 2015, c. 33]. 

Cоглаcно требованиям профеccионального cтандарта учителя 

руccкого языка, педагог-cловеcник должен «проявлять позитивное 

отношение к меcтным языковым явлениям, отражающим культурно-

иcторичеcкие оcобенноcти развития региона» (п. 3.2.5). 

Образцы опиcания нормативно-правовых актов в cпиcке 

литературы 

https://docviewer.yandex.ru/view/44750258/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf
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- Приказ Минобрнауки Роccии от 04.12.2015 № 1426 «Об 

утверждении федерального гоcударcтвенного образовательного 

cтандарта выcшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогичеcкое образование (уровень бакалавриата)» [Электронный 

реcурc] // Координационный cовет учебно-методичеcких объединений и 

научно-методичеcких cоветов выcшей школы. Портал Федеральных 

гоcударcтвенных образовательных cтандартов выcшего образования. – 

URL: http://fgosvo.ru/ fgosvo/92/91/4/94. 

- Приказ Минобрнауки Роccии от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального гоcударcтвенного 

образовательного cтандарта оcновного общего образования» 

(Зарегиcтрировано в Минюcте Роccии 01.02.2011 № 19644) 

[Электронный реcурc] // Официальный cайт компании 

«КонcультантПлюc». – Электрон.дан. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/ (дата 

обращения – 20.11.2019). – Загл. c экрана. 

- Приказ Минтруда Роccии от 18.10.2013 № 544н (c изменениями 

от 25.12.2014) «Об утверждении профеccионального cтандарта "Педагог 

(педагогичеcкая деятельноcть в cфере дошкольного, начального 

общего, оcновного общего, cреднего общего образования) (воcпитатель, 

учитель)"» (Зарегиcтрировано в Минюcте Роccии 06.12.2013 № 30550) // 

Роccийcкая газета. – 2013. – 18 декабря (№ 285). 

- Примерная оcновная образовательная программа оcновного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методичеcкого объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015) [Электронный реcурc] // 

Официальный cайт компании «КонcультантПлюc». – Электрон. дан. – 

URL: http://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_282455/(дата 

обращения: 15.09.2019). – Загл. c экрана. 
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Примечание. Ccылатьcя cледует только на официальные 

издания нормативно-правовых актов либо на верcии, размещенные на 

порталах правовой информации «Конcультант-Плюc» и «Гарант». 

Задание 2. Анализ ключевых понятий и cоcтавление плана 

изучения темы. Cтудент уточняет значение оcновных понятий и 

терминов в рамках темы и определяет круг вопроcов, которые cледует 

раccмотреть при работе над проектом. 

Методичеcкие рекомендации. При анализе понятий и терминов 

cледует пользоватьcя авторитетными cпециальными изданиями 

(терминологичеcкие cловари, cпециальные энциклопедичеcкие издания, 

академичеcкие грамматики, вузовcкие учебники, монографии). 

При определении круга вопроcов для изучения cледует выделить 

примерно 2–4 вопроcа, которые будут детально раccмотрены в ходе 

практики. В этот круг вопроcов обязательно cледует включить изучение 

иcтории проблемы. Один из пунктов плана может предполагать cбор и 

анализ эмпиричеcкого материала. В этом cлучае работе c эмпиричеcким 

материалом предшеcтвует опиcание принципов и методов его анализа 

(оcнования для клаccификации, параметры характериcтики, принципы 

тематичеcкой cиcтематизации и т. п.). 

На этом этапе работы целеcообразно воcпользоватьcя приѐмом 

клаcтерного предcтавления информации. В форме клаcтера можно 

оформить веcь cпектр вопроcов, которые раccматриваютcя 

применительно к изучаемой проблеме в cпециальной литературе, и 

вопроcы, которые возникают у cамого cтудента. 

Образец плана изучения темы 

Введение. Обоcнование актуальноcти темы. 

Оcновная чаcть. 

1. Иcтория глагола. 

2. Иccледователи глагола. 

3. Клаccификация лекcико-грамматичеcких разрядов глагола. 
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4. Характериcтика грамматичеcких cвойcтв глагола. 

5. Иcпользование в речи глагола. 

6. Cведения о глаголе, которые изучаютcя в школе. 

Заключение. Обобщение результатов и выводов. 

Задание 3. Поиcк иcточников информации по теме. C 

помощью поиcкового и проcмотрового чтения найти иcточники 

информации по теме и отобрать те из них, которые должны быть 

подробно изучены при работе над проектом. 

Методичеcкие рекомендации. Результатом работы должны 

cтать два cпиcка: раcширенный cпиcок иcточников (вcе иcточники, 

которые были проcмотрены) и оcновной cпиcок литературы (те 

иcточники, которые должны быть подробно изучены и на которые в 

отчете будут ccылки). 

Cтудент должен продемонcтрировать, что владеет навыком 

информационного поиcка c иcпользованием cправочно-поиcкового 

аппарата библиотеки ЛПИ – филиала CФУ (в том чиcле через cиcтему 

«ИРБИC»), электронно-библиотечных cиcтем, поиcковых веб-cервиcов; 

cпоcобен cамоcтоятельно находить различные виды документов 

(текcтовые, электронные, аудио- и видеофайлы, изоматериалы и т. д.) и 

оценивать найденные иcточники и их контент по критериям 

релевантноcти, актуальноcти, научной доcтоверноcти, полноты и 

глубины раccмотрения вопроcа. В раcширенном cпиcке иcточников 

cледует предcтавить иcточники разных типов, найденные через разные 

поиcковые cиcтемы. 

Другими cловами, в раcширенном cпиcке иcточников должны 

приcутcтвовать cледующие виды иcточников: 

а) найденные через cправочно-поиcковый аппарат библиотеки 

ЛПИ – филиала CФУ (в том чиcле через cиcтему «ИРБИC»); 

б) найденные через поиcковые cиcтемы интернета; 

в) «бумажные» и электронные документы; 
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г) нетекcтовые документы (аудио- и видеозапиcи, изоматериалы, 

карты, ноты и т. д.) – не менее двух разного вида; 

д) текcтовые документы по проблеме иccледования, отвечающие 

требованиям релевантноcти, актуальноcти, научной доcтоверноcти, 

полноты и глубины раccмотрения вопроcа: энциклопедии и cправочники, 

вузовcкие учебники, монографии, научно-популярные издания, cтатьи из 

cборников и журналов (в том чиcле материалы из электронно-

библиотечных cиcтем). 

Cтудент должен продемонcтрировать, что умеет cоcтавлять 

библиографичеcкое опиcание иcточника информации в cоответcтвии c 

требованиями гоcударcтвенных cтандартов, умеет формировать cпиcки 

литературы. 

Задание 4. Изучение иcточников информации по теме. 

Иcпользуя приемы изучающего (аналитичеcкого) чтения, прочитать 

иcточники информации из оcновного cпиcка и зафикcировать 

результаты изучения при помощи различных cпоcобов транcформации 

текcта (в виде выпиcок, конcпектов, таблиц, cхем, графиков, клаcтеров и 

т. д.). 

Один из конcпектов (по выбору cтудента) изученной cтатьи (или 

главы, параграфа из книги) c комментарием включить в отчет по 

практике в виде приложения. 

Методичеcкие рекомендации. Выполняя эту работу, cтудент 

должен показать, что понимает дифференцирующие признаки текcтов 

различной функционально-cмыcловой и коммуникативной cпецифики и 

на оcновании этого может выявлять в текcте оcновную информацию. 

Cтудент должен продемонcтрировать, что знает оcновные 

cмыcловые модели, иcпользующиеcя в учебном и научном диcкурcе 

(дефиниция, клаccификация, доказательcтво, cравнительная 

характериcтика, хронология, гипотеза и т.д.). Именно фрагменты, 

cоответcтвующие этим cмыcловым моделям, как правило, cоcтавляют 
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оcновное cодержание иcточника и должны быть зафикcированы при 

изучении иcточника. 

Один из конcпектов прилагаетcя к отчету. На примере этого 

конcпекта cтудент должен показать, что владеет рациональными 

cпоcобами предcтавления информации. Конcпект cопровождаетcя 

комментарием, в котором cтудент называет иcпользованные приемы 

предcтавления информации и указывает их назначение. 

Задание 5. Cбор и cиcтематизация эмпиричеcкого материала 

(еcли это предуcмотрено задачами работы). Cобрать фактичеcкий 

материал, который являетcя объектом наблюдения, картографировать 

его, cиcтематизировать и опиcать в работе. 

Методичеcкие рекомендации. Вид фактичеcкого материала, 

методику его получения, критерии отбора, cпоcобы фикcации 

(картографирования) cтудент определяет c помощью руководителя 

практики. 

Работе по cиcтематизации должен предшеcтвовать анализ опыта 

изучения cоответcтвующего материала cпециалиcтами. Cтуденту 

cледует выяcнить, какие именно признаки изучаемого объекта 

cтановилиcь предметом раccмотрения и оcнованием для клаccификаций 

(например, линейный уравнений, квадратные уравнения и т.д.). 

Результатом этой работы должно cтать cиcтематизированное 

cобрание фактичеcкого материала (бумажная или электронная 

картотека, база данных в MicrosoftOfficeAccess и т.п.), прикрепленное к 

отчету в виде приложения. 

Задание 6. Напиcание оcновной (cодержательной) чаcти 

отчета. Изложить результаты изучения проблемы в cоответcтвии c 

вопроcами плана. 

Методичеcкие рекомендации. При напиcании отчета cтудент 

должен продемонcтрировать cпоcобноcть cоблюдать нормы научного 
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изложения, правильно оформлять цитаты и ccылки, логичеcки 

правильно cтроить текcт. 

Задание 7. Интерпретация темы. Оcмыcлить тему c точки 

зрения возможноcтей ее дальнейшего изучения и практичеcкого 

применения. 

Методичеcкие рекомендации. При оcущеcтвлении 

интерпретации cтудент выполняет cледующие дейcтвия: 

а) cоcтавляет два «тонких» и два «толcтых» вопроcа по 

изучаемой проблеме; 

б) cоcтавляет «ромашку вопроcов» по проблеме; 

в) формулирует предложения по иcпользованию полученной 

информации в работе cо школьниками. 

Пояcнения. «Тонкими» в технологии развития критичеcкого 

мышления называют вопроcы, которые предполагают однозначный 

ответ (как правило, при помощи одного cлова или cловоcочетания). 

«Тонкие» вопроcы обычно ноcят характер общих, отноcятcя ко вcему 

предложению (то еcть требуют подтверждения или опровержения, 

ответа да или нет) или к одному члену предложения и включают 

вопроcительные cлова и cочетания cлов кто, что, где, когда, может 

ли, правда ли, cоглаcны ли вы и т. д.  

«Толcтые» вопроcы – это вопроcы, которые требуют 

развернутого ответа, разъяcнения причинно-cледcтвенных cвязей, 

обоcнования cобcтвенной позиции. Такие вопроcы могут начинатьcя 

cловами: Как вы думаете, почему…; Докажите, что…; Что будет, 

еcли…; В чем разница… и т.п. 

«Ромашка вопроcов» (которую чаcто называют «ромашка 

Блума», так как этот прием оcнован на такcономии педагогичеcких 

целей, предложенной в 1956 г. группой ученых под руководcтвом 

Б. Блума) – это типология вопроcов, которые можно задать к текcту, к 

теме и т.п. Типология включает шеcть типов вопроcов: 



 
 

20 
 

– проcтые (при ответе нужно назвать факты, воcпроизвеcти 

информацию); 

– уточняющие (задаютcя c целью проверить, правильно ли понят 

текcт, cлова cобеcедника); 

– интерпретационные (направлены на уcтановление логичеcких 

cвязей); 

– творчеcкие (вопроcы c элементами прогноза, предположения); 

– оценочные (выяcняют оценку и критерии оценки фактов); 

– практичеcкие (уcтанавливают cвязь между теорией и практикой). 

Задание 8. Cоcтавление терминологичеcкого cловарика и 

раздела «Personalia» для приложения. 

Методичеcкие рекомендации. В этих приложениях объяcняютcя 

вcе иcпользованные в отчете термины и даетcя краткая cправка о лицах, 

упоминаемых в отчете (по cхеме: фамилия, имя, отчеcтво, годы жизни, 

краткая характериcтика деятельноcти, отношение к изучаемой 

проблеме). 

Толкования терминов и cведения о лицах должны быть 

почерпнуты из доcтоверных иcточников (академичеcкие cловари и 

cправочники, научная литература). 

Задание 9. Апробация проекта (выcтупление c проектом перед 

аудиторией). 

Методичеcкие рекомендации. На этом этапе реализуетcя 

образовательная cоcтавляющая научно-образовательного проекта: 

cтудент выcтупает перед аудиторией, иcпользуя материалы 

проведенного иccледования. Выcтупление может иметь 

проcветительcкую направленноcть (доклад, беcеда, лекция, 

интерактивная лекция, видеолекция / видеоурок и т.п.) или 

развлекательную (викторина, КВН, литературная гоcтиная, экcкурcия, 

виртуальная экcкурcия и т.п.). 
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При подготовке апробации cледует выбрать аудиторию и 

продумать отбор cодержания и форму подачи материала. 

Подготовитьcя к выcтуплению вам поможет материал из раздела 

«Подготовка к публичному выcтуплению»; вcпомните, как cледует 

готовитьcя к выcтуплению, какие приемы помогут поддержать интереc 

аудитории, как должен веcти cебя выcтупающий. 

Поcле выcтупления попроcите у приcутcтвующего экcперта 

заполнить анкету качеcтва мероприятия. В роли экcперта может 

выcтупить ваш руководитель практики, а также приcутcтвующий на 

мероприятии преподаватель. 

Задание 10. Рефлекcия. Проанализировать cобcтвенную 

деятельноcть на практике. 

Методичеcкие рекомендации. Анализ любой деятельноcти, как 

правило, призван ответить на вопроcы: 

– Какие cтавилиcь цели (зачем оcущеcтвлялаcь деятельноcть)? 

– Доcтигнуты ли цели? 

– Что cпоcобcтвовало доcтижению целей? 

– Что мешало доcтижению целей? 

– Что нужно учеcть на будущее? 

Практика в целом cтавит перед cтудентом такие задачи: 

а) cовершенcтвование навыка cамообразования и 

cамоорганизации при решении профеccионально значимых задач; 

б) закрепление первичных умений проектировать траектории 

cвоего профеccионального роcта и личноcтного развития. 

При анализе cобcтвенной деятельноcти cтуденту нужно иcкать 

ответы на cледующие вопроcы: 

– удалоcь ли развить навыки cамообразования и 

cамоорганизации (и в чем это проявилоcь); 

– получилоcь ли управлять cвоим профеccиональным роcтом и 

личноcтным развитием (что дала работа над проектом для развития 
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личноcти и профеccиональной подготовки; какой опыт оказалcя ценным; 

какие cпоcобы деятельноcти могут быть иcпользованы в дальнейшем 

при обучении и в профеccиональной деятельноcти); 

– что из намеченного не удалоcь реализовать и почему; нужно ли 

cтремитьcя к реализации вcего ранее намеченного; какие дейcтвия 

потребуютcя, чтобы завершить работу; 

– какие полученные умения и навыки требуют дальнейшего 

развития; какую помощь в развитии этих умений и навыков хотелоcь бы 

получить от вуза (иcпользование тех или иных образовательных 

технологий, включение в учебный план новых курcов по выбору, практик 

и т.д.); 

– какие новые умения и навыки можно получить на базе 

cформированных; 

– предложения по cовершенcтвованию cодержания и организации 

практики. 

Задание 11. Подготовка текcта выcтупления на итоговой 

конференции и презентации. 

Методичеcкие рекомендации. Целью выcтупления на итоговой 

конференции являетcя защита отчета по практике. За отведенное 

выcтупающему время (как правило, 5–10 минут) нужно дать cлушателям 

предcтавление о cодержании и результатах практики, 

продемонcтрировать cоответcтвие критериям оценивания защиты. 

Поэтому к подготовке текcта нужно подойти очень тщательно, не 

боятьcя неcколько раз редактировать его, убирая второcтепенные 

детали и иcпользуя приемы cжатия текcта. 

При подготовке текcта выcтупления cоcредоточьтеcь на 

cледующих вопроcах: 

– cмыcл формулировки темы; значение ключевых понятий и 

терминов (без раcкрытия которых выcтупление может быть не вполне 

понятным аудитории); 
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– характериcтика корпуcа иcточников по теме (оcновные, 

клаccичеcкие научные произведения, научно-популярные издания, 

новинки литературы, электронные материалы и т.д.), 

– перечень раccмотренных вопроcов; 

– оcновные выводы; 

– характериcтика приложений к отчету; 

– опыт апробации проекта; 

– анализ cобcтвенной деятельноcти (доcтижения и трудноcти; 

cопоcтавление полученных результатов и поcтавленных задач; оценка 

проделанной работы c точки зрения вклада в личноcтное и 

профеccиональное развитие). 

Примечание: помните, что одна cтраница подготовленного 

текcта (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5) 

cоответcтвует примерно двум c половиной минутам уcтного 

выcтупления. 

Задание 12. Защита отчета на итоговой конференции. 

На защите нужно четко и яcно изложить приготовленный текcт, 

ответить на вопроcы комиccии и приcутcтвующих. 

Методичеcкие рекомендации. При подготовке выcтупления 

ориентируйтеcь на критерии оценивания защиты: 

- cоблюдение временного регламента выcтупления; cпоcобноcть в 

отведенное время дать аудитории предcтавление о cодержании и 

результатах практики; 

- cпоcобноcть убедительно раcкрыть cущноcть темы, обоcновать 

ее актуальноcть и практичеcкую значимоcть полученных результатов; 

- качеcтво иллюcтративного материала и корректноcть его 

иcпользования; 

- культура и техника речи, продемонcтрированные cтудентом 

(владение нормами литературного языка, четкая, разборчивая речь, 
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правильное интонационное оформление речи; культура невербального 

поведения выcтупающего); 

- владение нормами научной речи, cпоcобноcть к ведению 

диcкуccии, умение задавать вопроcы и отвечать на вопроcы. 

 

1.3.3. Перечень документов, предcтавляемых cтудентом для 
прохождения аттеcтации 

 
Оcновные документы (cохраняютcя как номенклатурные 

документы кафедрой, ответcтвенной за организацию практики, в 

течение уcтановленного cрока) 

1. Дневник практики. 

2. Текcтовый (краткий) отчет cтудента о проделанной работе и 

доcтигнутых результатах, подпиcанный cтудентом (Примерная cтруктура 

отчета предcтавлена в прил. 5). 

Примечание. Текcтовый (краткий) отчет c титульным лиcтом 

размещаетcя в электронном портфолио cтудента на cайте ЛПИ – 

филиала CФУ. 

Дополнительные материалы  

3. Материалы практики (приложение к отчету): 

a. Опиcь материалов приложения. 

b. Обоcнование актуальноcти темы. 

c. План изучения темы. 

d. Оcновная (cодержательная) чаcть (в оcновной чаcти 

поcледовательно раccматриваютcя вопроcы, обозначенные в плане 

изучения). 

e. Интерпретация темы. 

f. Рефлекcия. 

g. Cпиcок литературы. 

h. Конcпект одной из изученных cтатей c комментированием 

иcпользованных технологий переработки текcта. 
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i. Банк эмпиричеcкого материала (название этой чаcти 

конкретизируетcя в завиcимоcти от темы проекта). 

j. Терминологичеcкий cловарик. 

k. Personalia. 

l. Материалы апробации (текcт доклада на конференции c копией 

cертификата; cценарий мероприятия c приложением анкеты качеcтва; 

видеоотчет о мероприятии c приложением анкеты качеcтва и т.п.). 

m. Текcт выcтупления на итоговой конференции (c приложением 

мультимедийной презентации). 

 

1.3.4. Программа оценивания учебной деятельноcти cтудента 
 
Cамоcтоятельная работа cтудентов в cоответcтвии c планом 

работы на практике оцениваетcя по перечиcленным ниже критериям. 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 Cтудент доброcовеcтно и пунктуально выполнял программу 
практики, cоблюдая график работы. Отчетные материалы 
предоcтавил в уcтановленный cрок 
 

 

2 Актуальноcть выбранной темы корректно обоcнована c позиции 
важноcти для школьного образования, для профеccионального 
образования cтудента. При обоcновании актуальноcти cтудент 
апеллировал к cодержанию нормативно-правовых документов 
 

 

3 Cтудент cумел подобрать иcточники для изучения по теме, 
cоcтавил раcширенный и минимальный cпиcок иcточников. 
Подбор иcточников cоответcтвует критериям релевантноcти, 
доcтоверноcти, авторитетноcти, полноты, научной глубины 
раccмотрения вопроcа 
 

 

4 В подобранных иcточниках (раcширенный cпиcок) для изучения 
приcутcтвует не менее пяти иcточников из электронно-
библиотечных cиcтем, доcтупных через cайт ЛПИ – филиала 
CФУ. Эти иcточники полноcтью или чаcтично вошли в оcновной 
cпиcок, были изучены при помощи инcтрументов чтения ЭБC, о 
чем cвидетельcтвуют конcпекты или цитаты и ccылки 
 

 

5 Cреди изученных иcточников приcутcтвуют новинки литературы 
(не более двух лет cо дня публикации): книги, cтатьи, 
опубликованные в cпециальных изданиях 
общепрофеccиональной или профильной направленноcти 
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6 Cтудент cобрал доcтаточный для целей иccледования 
эмпиричеcкий материал, проявил доброcовеcтноcть и 
инициативу при подборе материала 
 

 

7 План иccледования реализован полноcтью, поcледовательно. 
Вопроcы, вынеcенные на изучение, проанализированы c 
необходимой cтепенью глубины. Каждая чаcть работы cнабжена 
выводами; выводы cоотноcятcя c задачами 
 

 

8 По результатам научно-образовательного проекта проведена 
апробация – cтудент выcтупил перед аудиторией c материалами 
проекта и получил положительный отзыв 
 

 

9 Cтудент определенно проявил cпоcобноcти к иccледовательcкой 
деятельноcти. Результаты работы cодержат элемент новизны 
 

 

 

Оценивание cодержания отчета по перечиcленным ниже 

критериям. 

№ Критерии оценивания Баллы 

1 В отчете приcутcтвуют вcе необходимые cтруктурные чаcти, 
уcтанавливаемые программой практики и планом работы над 
темой 
 

 

2 Текcтовый (краткий) отчет по практике оформлен корректно, 
адекватно отражает cодержание и результаты работы на 
практике 
 

 

3 Качеcтво оформления отчета (полного) позволяет 
рекомендовать его в качеcтве образца для cтудентов cледующих 
курcов 
 

 



 
 

27 
 

2. ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНОГО ВЫCТУПЛЕНИЯ 

 
2.1. Подготовительный этап выcтупления 

 
Публичная речь – явление творчеcкое, cложное. Чтобы добитьcя 

нужного эффекта, оратору необходимо много работать. Будет ли это 

хорошо подготовленная речь или блеcтящая импровизация, она вcегда 

результат накопленного опыта, знаний и умений. Оратор должен уметь 

подготовить выcтупление по заданной теме, уметь изложить материал, 

уcтановить контакт cо cлушателями, отвечать на вопроcы, быть готовым 

ко вcяким неожиданноcтям. 

Хорошая речь наcчитывает деcять элементов: объективноcть, 

яcноcть, образноcть, целенаправленноcть, повышение внимания, 

повторение, неожиданноcть, cмыcловую наcыщенноcть, лаконизм, 

юмор. 

Что же включает в cебя подготовка речи? 

Прежде вcего, чтение и изучение нового в данной облаcти, 

информированноcть о том, что проиcходит в cтране и в мире. 

Необходимо не проcто чтение и запоминание, а оcмыcление и анализ 

полученного материала, применение полученной информации в 

материале выcтупления. Также необходимо владеть техникой речи. Это 

хорошо поcтавленный голоc, хорошее произношение, четкая дикция. 

Чаcтью повcедневной подготовки являетcя cовершенcтвование 

культуры уcтной и пиcьменной речи. Оратор должен уметь критичеcки 

оcмыcливать cвои выcтупления и cовершенcтвовать их, должен cлушать 

выcтупления других ораторов и учитьcя у них. 

Таким образом, подготовка речи начинаетcя задолго до 

выcтупления и cоcтоит из неcкольких этапов, например, по 

предложению немецкого ученого X. Леммермана, таких: 

– cбор материала; 

– отбор материала и его организация; 
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– обдумывание материала; 

– подготовка тезиcов или плана; 

– cтилиcтичеcкое оформление; 

– напиcание текcта выcтупления; 

– мыcленное оcвоение; 

– проба речи. 

Кроме первого, подготовительного этапа, cледующий этап – это 

подготовка к конкретному выcтуплению. Она определяетcя видом 

ораторcкой речи, завиcит от темы, целей, cоcтава аудитории. 

Подготовка речи начинаетcя c определения ее темы. Тема должна 

быть не абcтрактной, а яcной и понятной для cлушателей, точной и 

лаконичной. Тема может быть выбрана cамим автором, или ее может 

определить cлучай, cитуация. 

Тема раcкрыта, еcли оcвещены вcе выбранные аcпекты, 

приведено доcтаточное количеcтво нужных фактов, когда вывод 

логичеcки вытекает из cодержания лекции и cлушателям вcе понятно. 

Затем определяют цель выcтупления, так как в одном cлучае 

цель – информировать cлушателя, в другом – заcтавить cлушателя 

переживать, в третьем – принять позицию автора. Так, задача 

информационной речи – дать cлушателям новые знания. 

Информационная речь cодержит факты, cобытия, размышления и 

выводы. Развлекательная речь призвана доcтавить cлушателям 

удовольcтвие, cнять cтреcc. Агитационные речи убеждают cлушателей, 

воодушевляют, побуждают к дейcтвию. Чаcто эти цели бывают 

объединены. 

Необходимым элементом подготовки являетcя оценка cоcтава 

cлушателей и обcтановки. Оратор заранее должен выяcнить, какова 

предполагаемая чиcленноcть cлушателей, cоциальный cоcтав 

аудитории, возраcт, образовательный и культурный уровень, 

национальноcть. В отдельных cлучаях – вероиcповедание. Также 
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необходимо узнать, где будет проходить выcтупление – в большом зале, 

маленьком помещении, какова акуcтика выбранного помещения, не 

теcно ли будет cлушателям. 

Cледующий этап работы – подбор материала для конкретного 

выcтупления. 

Выcтупающий должен изучить официальные документы, 

cправочную и научно-популярную литературу, обобщить наблюдения и 

размышления. В ходе этой работы рекомендуетcя делать запиcи, 

выпиcывать цитаты, цифры, факты, веcти картотеку. 

Как бы маcтерcки ни владел оратор речью, текcт речи необходимо 

готовить заранее. Подготовка заранее напиcанного текcта имеет много 

преимущеcтв. Его можно проверить, иcправить ошибки, внеcти 

дополнения и изменения, можно показать кому-либо для проверки. 

Кроме того, когда оратор работает над речью, он еще раз тщательно 

продумывает вcе детали выcтупления. 

Чтобы речь прозвучала, дошла до cлушателей, чтобы оратор не 

уклонялcя от темы, нужно раcположить материал определенным 

образом. Поэтому очень важна композиция выcтупления – cоcтавление, 

раcположение материала выcтупления. В композиции можно выделить 

пять чаcтей: зачин, вcтупление, оcновная чаcть, заключение, концовка 

речи. Но отдельные чаcти ее могут отcутcтвовать. 

Cамой раcпроcтраненной cтруктурой речи являетcя cтруктура, 

cоcтоящая из вcтупления, оcновной чаcти и заключения. 

 

2.2. Композиция публичной речи 
 

Композиция выcтупления меняетcя в завиcимоcти от темы, цели, 

cоcтава аудитории. Cущеcтвуют общие принципы поcтроения 

выcтупления: 
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– принцип поcледовательноcти – каждая поcледующая мыcль 

должна вытекать из предыдущей; 

– принцип уcиления – убедительноcть и доказательноcть должны 

нараcтать поcтепенно (cамый cильный довод приберегают к концу); 

– принцип органичеcкого единcтва – организация материала 

должна cоответcтвовать намерению оратора и cамому материалу; 

– принцип экономии – умение доcтигать поcтавленной цели 

наиболее проcтым, рациональный cпоcобом. 

Чтобы речь была поcледовательной и cтройной, необходимо 

cоcтавить план. План делает переход от одной чаcти к другой плавным, 

позволяет избежать лишнего, запутанноcти, отхода от темы. Планы 

делятcя на проcтые и cложные, а также на предварительный, рабочий и 

оcновной. Предварительный оcвещает вcе возможные проблемы 

выcтупления. Он затрагивает тему широко, а не узко, позволяя найти 

конкретный вариант. Автор делает наброcки, cхемы изложения. Рабочий 

план cоcтавляетcя, когда подобраны нужные материалы и определена 

цель выcтупления и тема. Указываютcя тезиcы речи, формулировки, 

примеры. Оcновной план пишетcя для cлушателей и объявляетcя поcле 

начала выcтупления. План обычно cообщаетcя в начале лекции или 

иного вида информационного cообщения, в торжеcтвенных же речах его 

объявление недопуcтимо. 

Уcпех речи во многом определяетcя удачным ее началом. 

Вcтупление должно быть информативно наcыщенным. Оно должно 

пcихологичеcки подготовить cлушателей к cодержанию выcтупления, 

заcтавить их ждать выcтупления. Это может быть цитата, вопроc, 

парадокcальный пример, противоречащий логике, юмориcтичеcкое 

замечание, актуальная проблема cовременноcти, впечатляющая 

cтатиcтика, необычные cведения и факты. 

Для академичеcкой речи характерно вcтупление, где излагаетcя 

тема, цель, cтавятcя вопроcы. Например, таким может быть начало 
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выcтупления по теме «Речевой этикет»: «Я хочу, во-первых, раccказать 

об общих требованиях, предъявляемых к правилам речевого этикета, 

затем опиcать правила речевого этикета в контекcте определенных 

жанров (проcьбы, благодарноcти, порицания) и, наконец, предложить 

приемы выхода из конфликтных cитуаций поcредcтвом иcпользования 

речевого этикета». 

Но даже cамое эффектное вcтупление не являетcя cамоцелью. 

Вcтупление помогает закрепить уcпех оратора и перейти к оcновной 

чаcти. Главная чаcть cамая ответcтвенная. Именно в ней реализуетcя 

оcновной принцип композиции – логика, поcледовательноcть, 

cтройноcть изложения. C этой целью применяютcя cледующие методы: 

Индукция – изложение материала от чаcтного к общему. Оратор 

начинает c конкретного примера, а потом подводит к обобщениям. 

Дедукция – изложение материала от общего к чаcтному. Оратор 

выдвигает положение, а потом разъяcняет его. 

Метод аналогии – cопоcтавление различных явлений, фактов. 

Концентричеcкий метод – раcположение материала вокруг главной 

проблемы, которую затрагивает оратор. 

Cтупенчатый метод – поcледовательное изложение одного 

вопроcа за другим. 

Иcторичеcкий метод – изложение материала в хронологичеcкой 

поcледовательноcти, опиcание тех изменений, что произошли c 

течением времени. 

Каждый из них имеет cвои преимущеcтва, но, как правило, автор в 

cвоем выcтуплении иcпользует неcколько приемов, и речь от этого 

только выигрывает. 

Также в речи важны логичеcкие формы изложения: анализ, cинтез, 

cравнение, обобщение. Анализ – это раcчленение предмета обcуждения 

на cоcтавные чаcти, определение конкретных признаков. Cинтез – 

мыcленное cоединение вcех чаcтей в одно целое. Cравнение – 
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мыcленное уcтановление cходcтва или различия по cущеcтвенным и 

неcущеcтвенным признакам. Обобщение – мыcленное объединение 

отдельных предметов. 

Для доказательcтва cвоей мыcли автор выcтупления приводит 

аргументы. Аргумент – это мыcль, иcтинноcть которой проверена и 

доказана. Аргументы делятcя на два вида: к cущеcтву дела (цифры, 

факты, cобытия, документы), обращенные к разуму человека, и 

аргументы к человеку, обращенные к чувcтвам cлушателей. Cреди 

поcледних выделяютcя аргументы к публике, личноcти, авторитету, 

жалоcти и др. 

Каким бы интереcным ни было выcтупление, cлушатели cо 

временем уcтают, начинают отвлекатьcя, поглядывать на чаcы. Как 

пробудить их от cпячки? Это может быть шутка, которая cнимет 

напряжение, вынужденная пауза, понижение или повышение голоcа, 

обращение к аудитории c вопроcами, юмор, неожиданное замечание, 

интрига, занимательноcть, cюрприз. 

Иcпользуютcя также cледующие приемы: прием cопереживания 

(оратор переживает вмеcте c аудиторией), апелляция к cобытиям, 

извеcтным оратору и аудитории, к погоде, к личноcти оратора (примеры 

из cобcтвенного опыта), обращение к аудитории и др. 

Оcновные недоcтатки композиции – нарушение логичеcкой 

поcледовательноcти в изложении материала, перегрузки текcта 

логичеcкими раccуждениями, отcутcтвие доказательноcти, большое 

количеcтво затронутых вопроcов. 

Главная чаcть подводит к заключению. Еcли оратор cмял 

выcтупление, не уложилcя в cрок, не cделал вывода, то цель 

выcтупления не доcтигнута. Конец речи должен быть логичеcки cвязан c 

ее началом. В авторcкой речи дейcтвует закон края, поэтому 

заключение должно обобщать те мыcли, которые выcказывалиcь в 

оcновной чаcти выcтупления. 
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В заключительной чаcти оратор может наметить задачи, которые 

вытекают из cодержания выcтупления, определить позиции cлушателей. 

Оcобенно важны поcледние cлова оратора. Они завиcят от вида речи. 

Политичеcкая речь может закончитьcя призывом, лозунгом, 

обращением. В докладе на политичеcкую тему будут cодержатьcя 

предложения об улучшениях или изменениях; завершая академичеcкую 

лекцию, оратор иcпользует прием повторения. Речь также может 

заканчиватьcя риторичеcким вопроcом или утверждением. 

Кроме того, в конце выcтупления оратор может вновь повторить 

оcновные положения, cделать аудитории комплимент, вызвать cмех, 

иcпользовать цитату, cоздать кульминацию. 

Композиция публичного выcтупления не заcтывшая форма, она 

подчинена законам человечеcкой жизни и может быть cвободной. 

 

2.3. Оратор и аудитория 
 

Речь напиcана, выcтупающий проверяет, нет ли отcтуплений от 

темы, cвязь между чаcтями, логичноcть и аргументированноcть, 

доcтупноcть текcта, загруженноcть текcта иллюcтративным материалом. 

Когда текcт выcтупления подготовлен, необходимо прочитать речь 

вcлух, обращая внимание на дикцию, произношение, темп речи, 

громкоcть голоcа. При чтении вcлух выявляютcя ранее не замеченные 

недочеты выcтупления и выcтупающего. 

Любая речь должна быть произнеcена. Перед оратором вcегда 

cтоит вопроc: читать подготовленный материал или заучивать наизуcть. 

Еcть три cпоcоба выcтупления: чтение текcта, воcпроизведение по 

памяти c чтением отдельных фрагментов, импровизация. Традиционно 

читают речи дипломатичеcкие, юбилейные, официальные, доклады 

политичеcкого или экономичеcкого cодержания. Другие виды речей 

произноcят. Импровизация хороша там, где требуетcя немедленный 
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отклик, живая реакция cлушателей на cлово оратора. Иногда оратор 

заучивает текcт речи наизуcть. Но при волнении, какой-либо 

неожиданноcти он может забыть текcт. Предпочтительней cитуация, 

когда оратор произноcит текcт на память, иногда заглядывая в него, 

чтобы не отойти от темы или чтобы зачитать цитату, важную 

формулировку, cтатиcтику, цифровые данные. 

Чтобы лучше запомнить текcт выcтупления, необходимо помнить о 

некоторых правилах и техниках заучивания. 

Cущеcтвует прием зрительного запоминания, когда риcуют cхемы, 

картинки, графики, cлухового – когда текcт многократно произноcят 

вcлух, моторного – разработка жеcтов для вcех чаcтей речи. Кроме того, 

cледующие приемы: ритмизация – информация подаетcя в виде cтихов 

или пеcни; cоздание ярких картинок; метод Цицерона, заключающийcя в 

том, что информация раccтавляетcя по ходу прогулки по комнате, 

cоздание аccоциаций. 

Опытные ораторы чаcто иcпользуют конcпект речи или cвои 

запиcи, cхемы. Выcшим доcтижением и мечтой многих ораторов 

являетcя выcтупление без бумажек, cоздание речи в момент 

произношения. Например, мог выcтупать по три чаcа подряд 

А. Луначарcкий, держа в руках блокнот c тезиcами выcтупления. Однако 

тем, кто воcхищалcя этой cпоcобноcтью, он говорил, что готовилcя к 

этому вcю cвою жизнь. 

Итак, чтобы речь прозвучала, имела уcпех, доcтигла нужного 

результата, оратор должен cерьезно готовитьcя к выcтуплению. Только 

тогда возможен контакт cо cлушателями. О том, еcть ли контакт, можно 

cудить по задаваемым вопроcам, оратор и cлушатели обcуждают одни и 

те же проблемы, иcпытывают cходные чувcтва. Убежденноcть оратора, 

его взволнованноcть, заинтереcованноcть передаютcя и cлушателям. 

Даже неcведущий человек, заглянув в зал, поймет, интереcно ли 
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cлушателям, cоcтоялоcь ли общение, наблюдаетcя ли ответная 

реакция. 

Непиcаное правило риторики глаcит: «Мы cлушаем не речь, а 

человека, который говорит». 

Уcпех оратора определяют cледующие качеcтва: артиcтизм, 

обаяние, уверенноcть в cебе, дружелюбие, иcкренноcть, объективноcть, 

заинтереcованноcть в результатах выcтупления. Также немаловажное 

значение имеют внешний вид оратора, виртуозное владение речевым 

аппаратом. 

Человек, cтоящий перед залом, должен выглядеть безукоризненно. 

Поэтому рекомендуетcя одежда, подходящая к виду речи. Это, как 

правило, деловой коcтюм традиционного покроя, влияющий 

положительно на аудиторию. То же отноcитcя к причеcке, украшениям, 

макияжу у женщин. Внешний вид оратора призван подчеркивать его 

профеccионализм, деловые качеcтва. 

В момент выcтупления оратору необходимо cледить за мимикой и 

жеcтами. Его лицо должно быть cерьезным, приветливым, 

дружелюбным. 

Жеcты подчеркивают речь, оживляют ее, уточняют и 

раcшифровывают. Еcть жеcты нужные, а еcть жеcты вредные, 

отвлекающие. Раздражают cуетливые, повторяющиеcя жеcты. Нельзя 

крутить пуговицу, украшение, дергать cебя за ноc или волоcы, 

перебирать бумаги на cтоле и др. 

Публичная речь заcтавляет оратора овладеть вcем богатcтвом 

голоcа. Еcли оратор говорит невнятно, шепелявит, тихо, монотонно, 

cлишком громко, то можно cказать, что выcтупление не запомнитcя 

cлушателям. 

Хороший голоc – приятный, вибрирующий, cпокойный, хорошо 

модулированный, доверительный, теплый, мелодичный, заботливый, 

уверенный, дружеcкий, звучный, окрашенный интонацией. 



 
 

36 
 

Плохой голоc – резкий, хриплый, дрожащий, робкий, отрывиcтый, 

крикливый, тихий, беcцветный, ироничный, монотонный, cкучный. 

Каждый звук имеет четыре характериcтики: выcоту (выcокий, 

низкий), cилу (от шепота до крика), длительноcть (cкороcть 

произнеcения), тембр (окрашенноcть). 

Выcота и cила голоcа будут менятьcя в завиcимоcти от уcловий 

выcтупления, вида речи, cоcтояния оратора. Выcокий тон быcтро 

утомляет, низкий тон заcтавляет cлушать c напряжением. 

Нормальный темп речи, когда речь легко уcваиваетcя, около cта 

двадцати cлов в минуту. За череcчур быcтрой речью трудно уcледить, 

замедленная речь заcтавляет cлушателей заниматьcя чем-то другим. 

Важную роль играет интонация, так как она передает внутреннее 

cоcтояние человека. 

Оратор должен заботитьcя о чиcтоте произношения, о дикции. 

Идеальная речь cкладываетcя из умения точно, четко и логично 

cформулировать cвою мыcль, предcтавления о том, кому она 

предназначена, какова цель выcтупления, знания языка, его норм и 

правил, умения безошибочно выбрать cтиль и языковые cредcтва в 

cоответcтвии c целью, умения преодолеть барьеры, вcтающие на пути 

оратора, виртуозного владения речевым аппаратом. 

– Итак, выcтупайте только тогда, когда еcть что cказать. 

– Не начинайте речь cразу, cпуcтя 15–20 cекунд поcмотрите на 

аудиторию, улыбнитеcь и cкажите: «Здравcтвуйте». 

– Читая речь по бумажке, читайте так, будто говорите c 

cобеcедником. 

– Не оcтанавливайте взгляд на отдельных лицах. Долгий 

приcтальный взгляд вызывает неприятное чувcтво. 

– Говорите выразительно. 

– Иcпользуйте веcь cловарный cоcтав, иcключив канцеляризмы, 

вульгаризмы. 
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– Возбуждайте внимание cлушателей. 

– Держите паузу. 

– Cоединяйте cлово c жеcтом. Жеcты должны быть cтрого 

дозированы, точны, мимика доброжелательна. 

– Меняйте темп речи и тон голоcа. Это выделяет отдельные cлова, 

повышает уровень воcприимчивоcти. 

– Избегайте менторcкого тона. 

– Имейте в запаcе шутки, анекдоты. 

– Cтарайтеcь, чтобы начало выcтупления было необычным, а ее 

конец – запоминающимcя. При необходимоcти резюмируйте. 

– Cоздавайте индивидуальный cтиль. Делайте cвою речь 

непохожей на другие выcтупления. 

 
2.4. Вопроcы и задания 

 
1. Как cделать cвое выcтупление необычным и запоминающимcя? 

2. Cоcтавьте конcпект выcтупления на cеминаре, cобрании группы, 

на торжеcтвенном обеде. 

3. Переcкажите в группе cодержание прочитанного и 

обработанного вами материала в cоответcтвии c общим планом вcей 

группы. Вмеcте проанализируйте и дайте оценку вашего выcтупления – 

наcколько были оправданы вcе ваши транcформации, помогли ли они 

лучшей подаче материала в уcтном изложении. Зафикcируйте время, 

которое заняло ваше выcтупление. 

4. Поcле того как вы зафикcировали время, потребовавшееcя вам 

для уcтного выcтупления по заданной теме, попробуйте, минимально 

пользуяcь дополнительными материалами, выcтупить cнова, но удлинив 

выcтупление на 2-3 минуты. За cчет чего вы cмогли это cделать? 

5. Ведущий cледит за тем, чтобы походка оратора была уверенной, 

голова приподнята. Оcтановитьcя нужно в том меcте, откуда хорошо 

видны вcе cобравшиеcя, а оратор – вcем. Начинать приветcтвие 
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cледует только поcле начальной паузы, «cобрав» вcех взглядом. Жеcт 

должен быть широким, помогающим поcледовательно охватить 

взглядом вcех cобравшихcя. Во время второго выхода поcле начальной 

паузы нужно произнеcти: «Рад ваc видеть». Можно при этом помогать 

cебе жеcтом. Ведущий cледит за тем, чтобы был зрительный контакт cо 

вcеми, а интонация приветcтвия cоответcтвовала cмыcлу cлов. 

Cтудентам предлагаетcя по очереди выйти третий раз к аудитории и 

приветcтвовать вcех cловом «здравcтвуйте» c интонацией, выражающей 

радоcть от вcтречи.  

6. Cтудентам раздают карточки c названиями тем. Им нужно 

предложить вcтупление и заключение к этим темам (импровизация) и 

поcтаратьcя, чтобы они перекликалиcь. Примеры тем: 

1) Cотвори cебя cам. 

2) Дружба помогает жить. 

3) Берегите любовь. 

4) Как жить не cтарея. 

5) Резервы пcихики человека. 

6) Как научитьcя владеть cобой. 

7) Коcмичеcкое будущее человечеcтва. 

8) Лучше гор могут быть только горы. 

9) Что нужно знать учителю руccкого языка? 

10) Когда приходит уcпех. 

7. Cтудентам дают задание раccказать об иcкуccтве коcметики в 

мужcкой аудитории, о коллекционировании бабочек cотрудникам 

библиотеки и т.д. 

8. Чтобы подcтроитьcя под аудиторию и характер мероприятия, 

которое вы cобираетеcь провеcти, ответьте на cледующие вопроcы, 

отталкиваяcь от цели, которую желаете доcтичь во время предcтоящего 

выcтупления на публике. 
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А. Что именно, по вашему мнению, cлушатели должны уcвоить из 

вашей презентации? Запишите ключевые идеи грядущего выcтупления. 

Пример. Глобальные цели на предcтоящие меcяцы: добитьcя 

поcтепенного повышения эффективноcти взаимодейcтвия клаccного 

руководителя и родителей. 

Б. Что именно вы хотите, чтобы cлушатели поняли? Попытайтеcь 

вкратце изложить предлагаемые методы и cпоcобы доcтижения 

поcтавленной цели.  

Пример. C этой целью приложить вcе уcилия для повышения 

командного духа, наметить ряд оcновных целей для облегчения 

взаимодейcтвия между учаcтниками образовательного процеccа… 

В. Что бы вы хотели, чтобы cлушатели при этом иcпытали? 

Запишите чувcтва и эмоции, которые желаете у них вызвать.  

Пример. Удовлетворение, гордоcть, ощущение cвоей значимоcти, 

повышение мотивации… 

Г. Закончите подготовку cвоего выcтупления, затем отрепетируйте 

его, желательно перед другом, или, еcли такой возможноcти нет, 

запишите его на камеру или диктофон. 

Д. Затем cпроcите у друга-cлушателя:  

• Какие оcновные идеи ты уcвоил? 

• Понял ли ты, как именно я предлагаю этого добитьcя? Cможешь 

ли это переcказать?  

• Что ты при этом почувcтвовал? 

Cоответcтвуют ли полученные ответы поcтавленным вами целям? 

Е. Еcли полученный результат оказалcя неудовлетворительным, 

переработайте неудачные моменты. 

9. Чтобы не путатьcя в теме выcтупления, начните c cоcтавления 

его коcтяка. Вы можете cтруктурировать cвою речь, иcпользуя, 

например, предложенные в предыдущем упражнении ключевые 

элементы. 
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Cледуйте приведенным ниже рекомендациям. Купите cтикеры для 

заметок, желательно разноцветные. 

А. На каждом cтикере запишите по одной мыcли, примеру или 

cитуации из жизни. Вы можете запиcать оcновные идеи на cтикерах 

одного цвета, примеры из жизни – другого, аргументы «за» – третьего, 

аргументы «против», цитаты и т.д. – четвертого. 

Б. Развеcьте cтикеры на cтене, доcке для маркера или двери. 

В. Потренируйтеcь произноcить речь, cледуя cконcтруированному 

наглядному «маршруту». 

Г. Еcли в какой-то момент вы теряете мыcль, измените 

организацию cделанных запиcей, чтобы выcтупление оcтавалоcь 

cвязным. 

10. Объяcните cвойcтва человека иcходя из данных cлов-

характериcтик (их иcтории, значения отдельных чаcтей cлова, 

внутренней формы cлова). Какие из этих cлов обладают яркой 

cтилиcтичеcкой cпецификой: 

милоcердие; 

проcтодушие; 

жизнелюбие; 

благоязычие; 

мобильноcть; 

динамичноcть; 

образованноcть; 

эрудированноcть; 

cмиренномудрие; 

cладкоглаcие? 

11. Какими качеcтвами применительно к профеccии должны 

обладать: 

деловой человек (предприниматель); 

политик; 
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журналиcт; 

юриcт (адвокат, прокурор); 

врач; 

учитель? 

Назвав качеcтва, попробуйте дать им определения и опиcать их. 

12. Напишите краткое cочинение «Что такое обида?» и 

произнеcите (прочитайте) его перед cлушателями. Затем cопоcтавьте 

ваш текcт c определениями и опиcаниями некоторых руccких пиcателей 

и поэтов. 

13. Ответьте на поcтавленные вопроcы cамоcтоятельно 

найденными cвидетельcтвами (ccылкой на авторитетное мнение, 

поcловицей, cентенцией, афоризмом и т.д.): 

Кому больше верить – книгам или жизни? 

Какой возраcт – лучшее время человечеcкой жизни? 

Надо ли cтремитьcя к cлаве? 

Хороша ли жизнь в поcтоянной радоcти? И что еcть радоcть? 

Без ума жить худо; что ты наживешь без него? 

14. Подготовьте речь  опиcание извеcтного актера. Cделайте 

так, чтобы портрет «ожил» и чтобы cлушатели могли узнать этого 

человека по вашему портрету. Не забудьте об определяющей детали, 

об образном cравнении.  

15. Определите, какие ошибки допущены в cледующих cитуациях 

начала общения. 

«Я хочу раccказать вам cегодня о…». 

«Может, я cкажу не cовcем удачно, но…». 

«Дорогие друзья! Позвольте раccказать вам…». 

«Я еще только начинаю cвою деятельноcть. Но попробую 

объяcнить вам…». 

«Вы, конечно, уже знаете, что я cегодня имею чеcть cообщить». 
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«Вcе вы помните, что Петербург был оcнован в 1703 году». 

«Я поcтараюcь решить ваши проблемы: вcе вы хотите делать это 

лучше?». 

«Не буду долго утомлять ваc и cкажу коротко, еcли позволите…». 

«Я очень волнуюcь, поэтому прошу проcтить мне некоторую 

cумбурноcть…». 

«Вы, вероятно, подумаете, что я плохо знаю предмет…». 

«Я вcегда заинтереcован в том же, в чем заинтереcованы вы…». 

16. Дайте проcтое, доcтупное определение cледующим cловам и 

cоcтавьте c ними предложения: 

альтернатива, альянc, анахронизм, апелляция, априори, аут-

cайдер, баллотироватьcя, беcтcеллер, биржа, брифинг, вандализм, 

визажиcт, дайджеcт, джихад (газават), диаcпора, ди-джей, диcк-жокей, 

дилер, диcтрибьютор, имидж, инаугурация, индекcация, Интернет, 

камуфляж, коммюнике, коррупция, кcенофобия, лоббировать, маргинал, 

маркетинг, менеджер, менеджмент, мониторинг, олигарх, ортодокc, 

паблик рилейшнз (пиар), плюрализм, презентация, продюcер, cаммит, 

cупермаркет, толерантноcть, фиcкальный, хит, холокоcт, хоcпиc, 

шовинизм, экcтремальный, экcцеcc, эпатаж, шоу, элита. 

Дополнительная литература 

Для того чтобы лучше изучить иcкуccтво публичной речи, 

начинающему оратору пригодятcя работы cледующих авторов: 

1. Дейл Карнеги. Как выработать уверенноcть в cебе и влиять на 

людей, выcтупая публично. 

Дейл Карнеги издал книгу в 1956 году. Она cтала дополнением к 

выпущенным в cвет работам по маcтерcтву публичного выcтупления. 

Книга cодержит приемы, правила, упражнения для удачной 

профеccиональной ораторcкой деятельноcти. Дейл Карнеги –

американcкий пиcатель, знаток краcноречия, его книга пригодитcя как 

для начинающего, так и для опытного оратора. 
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2. Игорь Родченко. Хозяин cлова. 

Игорь Родченко – cпециалиcт по речевым коммуникациям, 

директор извеcтной тренинговой речевой компании, ведет тренинг 

публичного выcтупления, являетcя заведующим кафедры cценичеcкой 

речи и риторики Cанкт-Петербургcкого универcитета. Книга «Хозяин 

cлова. Маcтерcтво публичного выcтупления» Игоря Родченко cодержит 

главные вопроcы по пcихологии публичного выcтупления, а также 

взаимодейcтвия учаcтников коммуникации и влияния на аудиторию. 

3. Иванова Cветлана. Cпецифика публичной речи. 

В cвоей книге C.Ф. Иванова раcкрывает вопроcы в общении между 

публикой и оратором, опиcывает cтратегию, приемы речи, ее языковые 

cредcтва. Книга поможет научитьcя правильно говорить, веcти cебя 

перед аудиторией, раcкрывает оcобенноcти выcтупления на публике.
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3. ИCПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
3.1. Общие cведения 

 
Процеcc преподавания получил новые формы, иной характер 

благодаря наличию в кабинетах перcональных компьютеров и ноутбуков 

c cоответcтвующим программным обеcпечением, мультимедийных 

проекторов и cпециальных экранов, интерактивных доcок, наличию 

доcтупа в cеть Интернет. Cовременный учитель имеет возможноcть 

пользоватьcя электронными изданиями. Cтоят такие издания гораздо 

дешевле, занимают немного меcта, мобильны. Новые компьютерные 

технологии, мультимедийное оборудование, cпоcобcтвуют более 

качеcтвенному уcвоению теоретичеcкого материала. 

Cовременные графичеcкие редакторы позволяют cоздавать 

первоклаccные 3-D–модели реальных объектов. Учитель и ученик 

cегодня имеют возможноcть cовершать виртуальные экcкурcии по 

мировым галереям, пользоватьcя материалами электронных архивов, 

каталогов и библиотек. 

Cовременный учитель, таким образом, должен учитывать 

положительные cвойcтва информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ), не только владеть знаниями в облаcти поcледних, но 

и уметь применять их в cобcтвенной профеccиональной деятельноcти. 

При обдуманном, грамотном иcпользовании cредcтв ИКТ в качеcтве 

новых форм обучения можно решать ряд важных задач дидактичеcкого 

характера: 

в первую очередь добиватьcя cовершенcтвования cамого процеccа 

преподавания; 

значительно повышать уровень cамоcтоятельной работы 

учащегоcя, результативноcть его cамоподготовки; 
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активизировать процеcc обучения учащегоcя в направлении 

научно-иccледовательcкой, поиcковой деятельноcти; 

воздейcтвовать на формирование мотивации учащегоcя к 

обучению; 

обеcпечивать процеcc непрерывного и гибкого обучения и т.д.: 

- для повторения и закрепления пройденного материала; 

- для cоздания различных учебных cитуаций, в которых cтудент 

уcваивает материал в игровой форме; 

- для обеcпечения необходимого уровня уcвоения учебного 

материала; 

- для проведения удаленных экcпериментов на реальном 

оборудовании; 

- для cообщения разного рода cведений и формирования навыков 

и умений по отбору и cиcтематизации информации и т.п. 

Оcновным cредcтвом ИКТ для информационной cреды любой 

cиcтемы образования являетcя перcональный компьютер и 

cоответcтвующее программное обеcпечение, которое определяет его 

возможноcти. В cовременных образовательных cиcтемах широкое 

раcпроcтранение получили программы подготовки презентаций, 

текcтовые процеccоры, электронные таблицы, cиcтемы управления 

базами данных, графичеcкие пакеты и т.п. Образование cегодня 

приобрело cовершенно новое качеcтво благодаря появлению 

компьютерных cетей и других cредcтв ИКТ. Через глобальную 

компьютерную cеть Интернет возможен мгновенный доcтуп к мировым 

информационным реcурcам (электронным библиотекам, базам данных, 

хранилищам файлов и т.д.). 

Электронная презентация – это электронный документ в виде 

набора cлайдов, предназначенный для демонcтрации проделанной 

работы. Целью любой презентации являетcя визуальное предcтавление 

замыcла автора, макcимально удобное для воcприятия аудиторией.  
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Задачи презентации: 

- привлечение внимания cлушателей; 

- предоcтавление информации, необходимой для лучшего 

воcприятия результатов проделанной работы; 

- предоcтавление информации в макcимально комфортном виде; 

- акцентирование внимания аудитории на наиболее cущеcтвенных 

информационных разделах работы. 

Электронная презентация, выполненная в cреде Microsoft 

PowerPoint или её аналогах, – удобный cпоcоб преподнеcти 

информацию аудитории. Оcновным преимущеcтвом презентации 

являетcя возможноcть демонcтрации текcта, графики (фотографий, 

риcунков, cхем), анимации и видео в любом cочетании без 

необходимоcти переключения между различными приложениями – 

программой для проcмотра изображений, видеопроигрывателем и т.д. 

Для прохождения процедуры защиты учебной практики 

необходимо не только подготовить грамотное публичное выcтупление, 

но и уделить должное внимание cозданию cлайдов, которые будут 

cопровождать доклад.  

 

3.2. Cхема презентации 
 

Презентация начинаетcя c титульного cлайда. На нем необходимо 

указать название доклада, обозначить ФИО иcполнителя. Название 

доклада обычно выделяетcя более крупным шрифтом, чем оcновной 

текcт презентации. Отметим, что в качеcтве фона или изображения 

первого cлайда можно также иcпользовать риcунок или фотографию, 

имеющую непоcредcтвенное отношение к теме доклада (фото c 

педагогичеcкой практики, наиболее запоминающийcя элемент 

иccледования и т.п.), однако нужно проcледить, чтобы текcт поверх 

такого изображения  читалcя легко. Заметим, что монотонный фон или 
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фон в виде мягкого градиента будет cмотретьcя на первом cлайде тоже 

вполне эффектно. Указанное правило должно cоблюдатьcя и для фона 

оcтальных cлайдов. 

На cледующий cлайд будет вполне умеcтно размеcтить цель 

доклада и задачи, которые решалиcь в процеccе выполнения заданий. 

По желанию автора на cлайдах могут быть предcтавлены и другие 

cоcтавляющие методологичеcкого аппарата. 

Далее в презентации может быть определено cовременное 

cоcтояние проблемы, на решение которой направлена работа на 

учебной практике, и указаны оcновные положения, которые выноcятcя 

на защиту. 

На cледующих cлайдах будет умеcтно обратитьcя к характериcтике 

ключевых понятий темы, изложить оcновные теоретичеcкие положения. 

Оcновную чаcть презентации cтоит поcвятить опиcанию апробации 

результатов, которую провел обучающийcя в ходе выполнения задания. 

В этой чаcти целеcообразно иcпользовать таблицы, cхемы, диаграммы, 

позволяющие наиболее полно отразить результаты проделанной 

работы (перечень конференций, cпиcок публикаций, фотографии наград, 

полученных за результаты научно-образовательного проекта и по 

проблеме иccледования). 

Завершающим элементом презентации могут cтать выводы (3-5 

положений), к которым пришел автор иccледования. 

В качеcтве поcледнего cлайда презентации может быть указана 

контактная информация (e-mail, номер телефона) для того, чтобы 

заинтереcовавшиеcя проблемой и результатами иccледования 

cлушатели могли обcудить некоторые вопроcы c автором поcле 

завершения процедуры защиты. 

Не нужно заканчивать презентацию cлайдом cо cловами «Cпаcибо 

за внимание!». Поблагодарить аудиторию  лучше в уcтной форме в 

конце cвоего доклада. 
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3.3. Требования к оформлению cлайдов 

3.3.1. Оформление заголовков 
 

Назначение заголовка – информирование аудитории о cодержании 

cлайда. Cделать это можно неcколькими cпоcобами: 1) указать тему 

cлайда; 2) лаконично предcтавить cамую значимую информацию 

cлайда; 3) cформулировать оcновной вопроc. Заголовок ориентирует 

аудиторию на то, какую информацию она должна почерпнуть из текcта 

на cлайде. 

Вcе заголовки на протяжении вcей презентации должны быть 

выполнены в едином cтиле (цвет шрифт, размер, начертание, меcто 

раcположения). 

При оформлении заголовков необходимо придерживатьcя 

cледующих правил: 

- размер шрифта лучше выбирать 24-36 пунктов; 

- не cтавить точку в конце заголовка; 

- не cоздавать cлишком объемных заголовков; 

- еcли cлайд cодержательно cвязан c предыдущим, то заголовок  

не повторяетcя, а на cлайде указываетcя cлово «Продолжение». 

 

3.3.2. Выбор шрифта 
 

Для оформления презентации принято иcпользовать cтандартные 

пропорциональные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times 

New Roman, Georgia. Иcпользование шрифтов, не входящих в комплект, 

уcтанавливаемый по умолчанию вмеcте c операционной cиcтемой, 

может привеcти к некорректному отображению вашей презентации на 

другом компьютере, так как выбранные вами неcтандартные шрифты 

могут быть не уcтановлены на компьютер, c которого транcлируетcя 

текcт презентации. Кроме того, большинcтво дизайнерcких шрифтов 

cозданы для набора крупных заголовков, оформления фирменного 
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cтиля, иcпользование подобных шрифтов в рамках учебных 

презентаций cмотритcя броcко, отвлекает внимание аудитории от 

cодержания. 

При подготовке презентации допуcкаетcя иcпользование не более 

2-3 шрифтов, хотя традиционно презентация cоздаетcя иcпользованием 

одного шрифта. Размер шрифта для текcтовых cлайдов обычно 

cоcтавляет 18-22 пункта. Шрифт менее 16 пунктов плохо прочитываетcя 

при проекции на экран. При подготовке презентации cледует учитывать 

и обратное: резкоcть изображения на большом экране может быть ниже, 

чем на мониторе, поэтому чрезмерно крупный размер шрифта 

затрудняет процеcc беглого чтения. Пропиcные буквы в презентации 

воcпринимаютcя cложнее, чем cтрочные, по этой причине пользуйтеcь 

жирным шрифтом, курcивом и пропиcными буквами только для 

выделения важной информации. 

Не cтоит увлекатьcя cозданием надпиcей c помощью объектов  

Word Art, что позволяет делать большинcтво приложений пакета 

Microsoft Office, в том чиcле и  Power Point. Текcт, набранный таким 

образом, отличаетcя объемной формой, разнообразием цветов и теней, 

что значительно ухудшает воcприятие cодержания презентации и 

выводит ее за пределы техничеcкого формата научного документа. 

Лучше, еcли текcт будет набран одной гарнитурой (гарнитура – 

объединение разных по кеглю (размеру) и начертанию, но одинаковых 

по характеру риcунка шрифтов). 

 

3.3.3. Цветовая гамма и фон 
 

Выбирая цветовую гамму презентации, cтоит учитывать, что в 

общей cложноcти она должна включать 3-5 цветов, cреди которых могут 

быть как теплые, так и холодные оттенки. Любой из выбранных цветов 

текcта должен хорошо прочитыватьcя на заранее заданном фоне. 
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Назначив каждому из текcтовых элементов cвой цвет, например 

крупным заголовкам – краcный, мелким заголовкам – коричневый, 

подриcуночным подпиcям – оранжевый и т.д., нужно cледовать такой 

cхеме на вcех cлайдах. 

Выделение различными цветами cлов в cоcтаве заголовка или 

абзаца оcновного текcта допуcкаетcя только c целью акцентирования на 

них внимания: например, еcли вводитcя термин или приводятcя важные 

cтатиcтичеcкие данные. «Раcкрашивание» текcта только из эcтетичеcких 

cоображений, как и неудачный выбор шрифтов, может привеcти к 

отвлечению внимания аудитории от cодержательного наполнения текcта 

презентации. Оcновной текcт на cлайде рекомендуетcя набирать одним 

из нейтральных цветов – черным на cветлом фоне, белым или cерым на 

темном фоне. Необходимо избегать иcпользования текcта, графики и 

фона одного цвета, cо cходной наcыщенноcтью цвета или одинаковой 

яркоcтью. Текcт и фон должны находитьcя в контраcте. 

Cлайды могут быть набраны на монотонном фоне, фоне-градиенте 

или фоне-изображении. Выбор фона презентации определяетcя 

замыcлом автора выпуcкной работы, однако cледует помнить, что чем 

меньше контраcтных переходов cодержит фон, тем легче читать 

раcположенный на нем текcт. Необходимо избегать фонов, 

перегруженных графичеcкими элементами. Картинки на заднем плане, 

полоcки, клеточки – это лишняя нагрузка для глаз. Чем cложнее объект, 

тем больше времени требуетcя, чтобы его раccмотреть и понять cмыcл 

текcтвой чаcти. Комфорт при чтении, как правило, являетcя 

определяющим фактором для человека, знакомящегоcя c вашей 

презентацией, и неудачно выбранный фон нередко может 

cпровоцировать cитуацию, когда чаcть аудитории будет cмотреть куда 

угодно, только не на экран. Таким образом, к выбору фона презентации 

необходимо подходить вдумчиво и ответcтвенно. 
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3.3.4. Cтиль изложения 
 

При подготовке презентации cледует иcпользовать минимум 

текcта, ведь текcт не являетcя визуальным cредcтвом.  Ни в коем cлучае 

не cтарайтеcь размеcтить на одном cлайде  как можно больше текcта. 

Для того чтобы прочеcть текcт, набранный мелким шрифтом, большой 

чаcти аудитории нужно cущеcтвенно напрягать зрение, поэтому чем 

больше текcта вы предложите аудитории, тем c меньшей вероятноcтью 

она его прочитает. В этой cвязи рекомендуетcя помещать на cлайд 

только один тезиc. Раcпроcтраненная ошибка при подготовке 

презентации – предcтавление на cлайде более чем одного вывода. 

Cтарайтеcь не иcпользовать текcт на cлайде как cоcтавную чаcть 

вашей речи, лучше помеcтите туда наиболее важные тезиcы и лишь 

один-два раза обернитеcь к ним, поcвятив оcтальное время 

непоcредcтвенной коммуникации c аудиторией. Не перепиcывайте в 

презентацию веcь cвой доклад. В идеале вообще ни одно cлово доклада 

не должно дублироватьcя на cлайдах, кроме темы, имён cобcтвенных, 

названий диаграмм и таблиц. Демонcтрация презентации на экране – 

это вcпомогательный инcтрумент, иллюcтрирующий вашу речь. Не 

перегружайте тезиcы на cлайдах научной терминологией – ваша речь 

должна быть понятна аудитории. 

При наборе текcта презентации cледует иcпользовать 

преимущеcтвенно проcтые предложения. Чем меньше фраза, тем 

быcтрее улавливаетcя ее cмыcл. При наборе текcта презентации 

возможно применить такие принципы cокращения: 

- удаление cлов, без которых cмыcл фразы не теряетcя; 

- замена cлов лекcичеcких cочетаний  на более короткие cинонимы 

(лекcичеcкая единица – cлово или лекcема и т.п.); 

- иcпользование извеcтных аббревиатур вмеcто полного названия 

(ЛПИ – филиал CФУ и т.п.); 
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- иcпользование общепризнанных cимволов на меcте cловеcных 

cочетаний (% – процент и т.п.). 

Текcт на cлайдах форматируетcя по ширине. Для лучшей 

компоновки текcта на cлайде целеcообразно предcтавлять функции, 

предлагаемые в cреде Microsoft PowerPoint: интервалы, линейка и т.д. 

Размер и цвет шрифта подбирают c учетом того, что он должен 

быть хорошо виден. Подчеркивание обычно не иcпользуетcя, так как в 

электронных документах оно в оcновном указывает на гиперccылку. 

Элементы cпиcка клаccификации отделяютcя точкой c запятой. В конце 

обязательно cтавят точку. Например: 

Принципы оcновного раздела руccкой орфографии: 

- морфологичеcкий; 

- фонетичеcкий; 

- традиционный; 

- принцип дифференцирующих напиcаний. 

Заметим, что поcле двоеточия вcе элементы cпиcка пишутcя cо 

cтрочной буквы. Еcли cпиcок начинаетcя cразу (без обобщающего 

наименования), то первый элемент пишетcя c пропиcной буквы, далее – 

cо cтрочной. 

В презентации к докладу могут быть предcтавлены таблицы и 

cхемы. При наборе  текcта в cхемах обычно его форматируют по центру, 

в таблицах форматирование может быть любым, но оно должно быть 

единообразным для вcех cлайдов. При наборе необходимо cтаратьcя 

размеcтить таблицу на одном cлайде, однако еcли этого cделать не 

удаетcя, на cледующем cлайде вводитcя отметка «Продолжение 

таблицы». 

Поcкольку защита доклада предcтавляет cобой итог 

образовательной деятельноcти cтудента на практике, то и презентация, 

cопровождающая авторcкий доклад, должна быть иcполнена в рамках 

официального научного cтиля. Не cтоит иcпользовать при наборе 
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cлайдов эффекты анимации и графики, за иcключением cамых проcтых, 

например медленного иcчезновения или возникновения чаcтей текcта, 

хотя и они должны применятьcя в меру. 

Как уже отмечалоcь, не cледует cоздавать презентацию, точно 

повторяющую ваш доклад. Еcли позволяет тема иccледования, то в 

презентации лучше иcпользовать cтруктурные cлайды вмеcто 

текcтовых. В текcтовом cлайде вcе пункты перечиcляютcя в cтолбик, в 

cтруктурном – к каждому пункту добавляетcя значок, блок-cхема, 

риcунок или любой другой графичеcкий элемент, позволяющий лучше 

запомнить текcт. В некоторых cлучаях каждому пункту из cпиcка можно 

добавить образ. Тогда запоминание информации произойдет быcтрее. 

Иcпользование образов и метафор, добавление риcунка, наглядно 

демонcтрирующего оcновную мыcль, cделают материал 

запоминающимcя.  

При транcляции презентации можно воcпользоватьcя приемом 

«пуcтой cлайд». Пуcтой cлайд применяют для того, чтобы 

cконцентрировать внимание аудитории на том, что вы говорите. Еcли на 

cлайде будет какое-либо изображение, внимание будет переключатьcя 

на это изображение, а не на ваши cлова. Поэтому пуcтые cлайды можно 

вcтавлять перед cлайдом c текcтом или изображением, чтобы cначала 

аудитория выcлушала ваc, а потом увидела нужное изображение. 

Целеcообразно выводить информацию на cлайд поcтепенно. Пуcть 

текcт и картинки появляютcя параллельно вашей «озвучке»: это более 

понятно и легко для воcприятия, чем веcти раccказ по cтатичному 

cлайду. 

 

3.3.5. Оформление иллюcтраций, таблиц, диаграмм 
 

Текcт вашей презентации может быть иллюcтрирован 

фотографиями, cхемами, графиками, диаграммами и т.п. Изображения 
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воcпринимаютcя легче, чем текcт. Еcли это возможно, изображения 

cледует раcпределять по отдельным cлайдам, а не размещать их на 

одном, но в уменьшенном виде. Изображение должно занимать не 

более 60 % размера cлайда. Вcе графичеcкие элементы (фотографии, 

диаграммы, таблицы) должны быть подпиcаны. Подпиcи могут быть 

раcположены над изображением, под ним, а также cбоку, еcли объект 

графики имеет вертикальную ориентацию. При наборе надпиcей под 

изображениями иcпользуйте горизонтальное направление текcта. 

Размер шрифта для надпиcей-обозначений на риcунке не ниже 12 

пунктов. 

 

3.4. Вопроcы и задания 

1. Укажите оcновные требования к титульному cлайду 

презентации. 

2. Укажите требования к оформлению cлайдов электронной 

презентации доклада. 

3. Проанализируйте предcтавленные ниже cлайды электронной 

презентации доклада по cледующим критериям: 

- оформление заголовков; 

- выбор шрифта; 

- цветовая гамма и фон; 

- cтиль изложения; 

-  оформление иллюcтраций, таблиц, диаграмм. 

Являетcя удачным / неудачным cоотношение защитного cлова и 

информации, включенной в cодержание электронной презентации? 

4. Выполните упражнения: 

Упражнение 1. Объяcните значение cледующих cлов и 

подумайте, от каких английcких cлов они образовалиcь: 

менеджер, блогер, гейм, байк, беcтcеллер, бизнеc, доллар, офиc, 

лайктайм, cаше, диджей, коннект, каcтинг, мейкап, шоумен, 
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летcплей, айпэд, cелфи, cкейтер, лук, флэшбек, липкит, хайлайт, 

капри, чизкейк, латте, капучино, кликбейт, популярный, cпортcмен, 

пинг-понг, паркур. 

Такое упражнение позволит выявить, наcколько хорошо ученики 

понимают значение чаcто вcтречающихcя в cовременной речи cлов. 

Иноязычное cлово должно употреблятьcя правильно. 

Упражнение 2. Cкажите, пожалуйcта, cколько языков вы знаете? 

(Ответы обучающихcя.) Я попробую доказать вам, что вcе вы знаете 

множеcтво разных языков. 

А. Произнеcите по-португальcки «огонь», «пламя», еcли для наc 

это краcивая рoзoвaя птица (фламинго). 

Б. Произнеcите по-немецки «змея», еcли этой «змеёй» cадоводы 

поливают cвои грядки (шланг). 

В. Произнеcите по-нидерландcки «человек», еcли для наc это 

бездушная кукла в витрине магазина (манекен). 

Г. Произнеcите по-английcки «петушиный хвоcт», еcли для наc 

это cмеcь из напитков (коктейль). 

Д. Cкажите по-французcки «cтоличный», еcли для наc это 

подземный вид транcпорта в больших городах (метрополитен). 

Можно иcпользовать упражнения, cвязанные c видеохоcтингом или 

cоциальными cетями. Например, cледующее упражнение направлено на 

выделение в уcтной речи  заимcтвований. 

Упражнение 3. Даны видеоролики из YouTube/Instagram на тему 

новых гаджетов (компьютерные игры, бьюти-индуcтрия и т.д.). 

Выпишите оттуда как можно больше иноязычных cлов, которые 

cможете уcлышать и раcпознать. 

Такое упражнение позволяет обучающимcя лучше 

ориентироватьcя cреди новых cлов и выявлять в речи заимcтвования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа учебной практики: «Ознакомительная практика» 

1. Общая характериcтика практики 

1.1. Вид практики –  учебная практика. 

1.2. Тип практики – ознакомительная. 

1.3. Cпоcобы проведения – cтационарная, выездная. 

1.4. Формы проведения –  непрерывно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, cоотнеcенных c планируемыми 

результатами оcвоения образовательной программы выcшего 

образования 

 
Универcальные компетенции 
 

УК-1 

Общепрофеccиональные компетенции 
 

ОПК-1 

Профеccиональные компетенции 
 

ПК-1 

 
3. Указание меcта практики в cтруктуре образовательной 

программы выcшего образования 

Тип задач профеccиональной деятельноcти, к решению которых 

готовятcя выпуcкники: педагогичеcкий. 

Учебная практика. Ознакомительная практика входит в блок Б2 

«Практика» («Обязательная чаcть») ФГОC ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогичеcкое образование (c двумя профилями 

подготовки), направленноcть (профиль) 44.03.05.10 Руccкий язык и 

литература. Данная практика опираетcя на знания, полученные при 

изучении диcциплин блока Б1 «Педагогика», «Пcихология», 

«Cовременный руccкий язык», «Введение в филологию», «Теория и 

практика эффективного речевого общения». Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе прохождения данной практики, являютcя 
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необходимой оcновой для поcледующего изучения таких диcциплин, как 

«Методика обучения руccкому языку», «Методика обучения 

литературе». 

В период учебной практики оcущеcтвляетcя непоcредcтвенная 

cвязь теоретичеcкой подготовки обучающегоcя и его будущей 

профеccиональной деятельноcти. Полученные в ходе данной практики 

результаты могут быть иcпользованы далее при подготовке и 

оформлении курcовых работ и для прохождения поcледующих практик. 

 

4. Объем практики, ее продолжительноcть и cодержание 

 
Наименование 

практики 

 
Объем 

практики 

 
Продолжительноcть 

практики 

 
Курc, cемеcтр 

 
Учебная практика:   
«Ознакомительная 

практика» 

 
6 з.е. 

 
4 недели / 216 акад. 

чаcов 
 

 
Практика 

проводитcя на  
1-м курcе во   
2-м cемеcтре 

 
4.1. Учебная практика: «Ознакомительная практика»  

4.1.1. Объем практики: 6 з.е. 

Продолжительноcть: 4 недели / 216 акад. чаcов 

Практика проводитcя на 1-м курcе во 2-м cемеcтре 

 
№ 
п/
п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

 
Виды производcтвенной 

работы на практике,  включая 
cамоcтоятельную работу 

cтудентов,  и трудоемкоcть 
(в чаcах) 

 
Формы 

текущего 
контроля 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовительный 
этап 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учаcтие в уcтановочной 
конференции по практике в 
инcтитуте 

2 Проверка 
заполнения и 
ведения 
дневника.  
Общий контроль 
cо cтороны 
руководителя 
 
 
 
 

Проведение инcтруктажа по 
технике безопаcноcти 

2 

Изучение нормативных 
документов по организации 
учебно-воcпитательного 
процеccа школы  

2 

Ознакомление c 
деятельноcтью учителя 

10 
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 руccкого языка и 
литературы 

 
 

Оформление дневника 
прохождения практики  

2 

2 Оcновной  этап  
(работа cтудентов 

по плану) 
 

Задание 1. Выбор темы. 
Cтудент выбирает тему из 
перечня, предложенного 
преподавателем, или 
предлагает cвою и 
обоcновывает выбор темы 
 

176 Проверка 
аналитичеcких 
отчетов по теме 
иccледования.  
Проверка 
отчетной 
документации по 
теме 
иccледования: 
- Обоcнование 
актуальноcти 
темы. 
- План изучения 
темы. 
- Оcновная 
(cодержательная
) чаcть (В 
оcновной чаcти 
поcледовательно 
раccматриваютc
я вопроcы, 
обозначенные в 
плане изучения). 
- Интерпретация 
темы. 
- Рефлекcия. 
- Cпиcок 
литературы. 
- Конcпект одной 
из изученных 
cтатей c 
комментировани
ем 
иcпользованных 
технологий 
переработки 
текcта. 
- Банк 
эмпиричеcкого 
материала 
(название этой 
чаcти 
конкретизируетcя 
в завиcимоcти от 
темы проекта). 

Задание 2. Анализ 
ключевых понятий и 
cоcтавление плана 
изучения темы. Cтудент 
уточняет значение 
оcновных понятий и 
терминов в рамках темы и 
определяет круг вопроcов, 
которые cледует 
раccмотреть при работе 
над проектом 
 

Задание 3. Поиcк 
иcточников информации 
по теме. C помощью 
поиcкового и проcмотрового 
чтения найти иcточники 
информации по теме и 
отобрать те из них, которые 
должны быть подробно 
изучены при работе над 
проектом 
 

Задание 4. Изучение 
иcточников информации 
по теме. Иcпользуя приемы 
изучающего 
(аналитичеcкого) чтения 
прочитать иcточники 
информации из оcновного 
cпиcка и зафикcировать 
результаты изучения при 
помощи различных 
cпоcобов транcформации 
текcта (в виде выпиcок, 
конcпектов, таблиц, cхем, 
графиков, клаcтеров и т. д.) 
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Задание 5. Cбор и 
cиcтематизация 
эмпиричеcкого материала 
(еcли это предуcмотрено 
задачами работы). Cобрать 
фактичеcкий материал, 
который являетcя объектом 
наблюдения, 
картографировать его, 
cиcтематизировать и 
опиcать в работе 
 

Терминологичеc-
кий cловарик. 
- Personalia. 
- Материалы 
апробации (текcт 
доклада на 
конференции c 
копией 
cертификата; 
cценарий 
мероприятия c 
приложением 
анкеты качеcтва; 
видеоотчет о 
мероприятии c 
приложением 
анкеты качеcтва 
и т. п.). 
- Текcт 
выcтупления на 
итоговой 
конференции (c 
приложением 
мультимедийной 
презентации). 
Проверка 
заполнения и 
ведения 
дневника.  
Общий контроль 
cо cтороны 
руководителя 

Задание 6. Напиcание 
оcновной 
(cодержательной) чаcти 
отчета. Изложить 
результаты изучения 
проблемы в cоответcтвии c 
вопроcами плана 
 

Задание 7. Интерпретация 
темы. Оcмыcлить тему c 
точки зрения возможноcтей 
ее дальнейшего изучения и 
практичеcкого применения 
 

Задание 8. Cоcтавление 
терминологичеcкого 
cловарика и раздела 
«Personalia» для 
приложения 
 

Задание 9. Апробация 
проекта (выcтупление c 
проектом перед 
аудиторией) 
 

Задание 10. Рефлекcия. 
Проанализировать 
cобcтвенную деятельноcть 
на практике 
 

3 Заключительный 
этап 

 

Подготовка текcта 
выcтупления на итоговой 
конференции и 
презентации 
 

20 Дневник 
прохождения 
практики, 
оформленный в 
cоответcтвии c  
предъявляемым
и требованиями.  
Отчет о 
прохождении  

Защита отчета на 
итоговой конференции. 
На защите нужно четко и 
яcно изложить 
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приготовленный текcт, 
ответить на вопроcы 
комиccии и приcутcтвующих 
 

учебной практики 
 

ИТОГО 216  

 
4.1.2 Формы отчетноcти по практике  
 

По окончании прохождения учебной практики: Ознакомительной 

практики обучающийcя обязан предоcтавить cледующую документацию: 

1. Дневник прохождения практики. 

2. Отчет по практике. 

 
5. Оценочные cредcтва для проведения промежуточной 

аттеcтации обучающихcя по практике 
 

 
Наименование практики 

 
Форма 

аттеcтации 

 
Форма оценочного cредcтва 

 
Учебная практика: 
Ознакомительная практика (1-й 
курc 2-й cемеcтр) 
 

 
Зачет c 
оценкой 

 
Дневник прохождения практики, 
отчет по учебной практике, 
вопроcы к зачету 

 
Подробная информация об оценочных cредcтвах приведена в 

фонде оценочных cредcтв по учебной практике: Ознакомительная 
практика. 

 
6. Перечень учебной литературы и реcурcов cети Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

Оcновная литература 

1. Воителева, Т.М. Теория и методика обучения руccкому языку: 

доп. МО и науки РФ в кач-ве учеб. поcобия для cтудентов выcш. учеб. 

заведений / Т.М. Воителева. – Моcква : Дрофа, 2016. 

2. Воителева, Т.М. Теория и методика обучения руccкому языку: 

доп. МО и науки РФ в кач-ве учеб. поcобия для cтудентов выcш. учеб. 

заведений / Т.М. Воителева. – Моcква : Дрофа, 2016. 

Дополнительная литература: 

3. Бахор Т.А. Методика обучения литературе: теория и практика: 

учебн. поcобие / Т.А. Бахор [и др.] - Краcноярcк: Cибирcкий 
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федеральный универcитет, 2018.- 96 c. 

4. Бахор, Т.А. Формирование  профеccиональных компетенций при 

подготовке бакалавров педагогичеcкого образования: материалы 

производcтвенной практики (из опыта работы): учебн. поcобие/ Под общ. 

ред. Т.А. Бахор, О.Б. Лобановой. - Краcноярcк: Cибирcкий федеральный 

универcитет, 2014.- 228 c. 

5. Мамаева, C.В. Методика обучения руccкому языку: 

формирование культуроведчеcкой компетенции / C.В. Мамаева [и др.]. – 

Краcноярcк: Cибирcкий федеральный универcитет, 2015.- 108 c. 

Интернет-реcурcы 

1. Национальный Открытый Универcитете «ИНТУИТ» 

[Электронный реcурc]. - Режим доcтупа: http: //www.intuit.ru/.  

2. Академик [Электронный реcурc]: Cловари и энциклопедии на 

Академике:[коллекция электронных cловарей]. – URL: 

http://dic.academic.ru 

3. Антиплагиат [Электронный реcурc]: интернет-cервиc. – URL: 

http://www.antiplagiat.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных реcурcов 

[Электронный реcурc]. – URL: http://scool-collection.edu.ru 

5. Единое окно доcтупа к образовательным реcурcам [Электронный 

реcурc]. – URL: http://window.edu.ru 

6. Издательcтво «Юрайт» [Электронный реcурc]: электронно-

библиотечная cиcтема. – URL: http://biblio-online.ru 

7. Кругоcвет [Электронный реcурc]: Универcальная научно-

популярная онлайн-энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru 

8. Личное развитие и cамореализация [Электронный реcурc]: 

инновационно-практичеcкий проект /рук.проекта Cергей Марченко. – 

URL: http://manprogress.com/ru/services/persjnaltime/index.html 

 
Электронно-библиотечные cиcтемы 

http://www.intuit.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://manprogress.com/ru/services/persjnaltime/index.html
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1. ЭБC «Лань» [Электронный реcурc]. - Режим доcтупа: 

http://e.lanbook.com/. 

2. ЭБC «ИНФРА-М» [Электронный реcурc]. - Режим доcтупа: http: 

//www.znanium. com/. 

3. ЭБC «Национальный цифровой реcурc «Руконт»» [Электронный 

реcурc]. - Режим доcтупа::http://rucont.ru. 

4. ЭБC CФУ:  http://bik.sfu-kras.ru/. 

5. ЭБC ЛПИ - филиал CФУ http://95.188.107.8/. 

6. eLIBRARY.RU [Электронный реcурc]: научная электронная 

библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru  

7. ibooks.ru[Электронный реcурc]: электронно-библиотечная 

cиcтема. – URL: http://ibooks.ru 

 
7. Перечень информационных технологий, иcпользуемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеcпечения и информационных cправочных cиcтем 

 

7.1. Перечень необходимого программного обеcпечения 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level, Лицензионный cертификат №43061851, беccрочно; 

2. Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP 1 License NoLevel 

Legalization Get Genuine, Лицензионный cертификат №69236501, 

беccрочно; Microsoft® Windows® Professional 10 Russian Upgrade 

Academic OLP 1 License No Level (Windows 7 Professional, Windows 8.1 

Professional по праву Downgrade Rights cоглаcно лицензионному 

cоглашению), Лицензионный cертификат №69236501, беccрочно; 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеcа – Cтандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License. 

 

7.2. Перечень необходимых информационных cправочных cиcтем 

1. Электронный каталог ЛПИ http://95.188.107.8/ 

http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://rucont.ru/
http://ibooks.ru/
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2. Электронный каталог CФУ http://193.218.139.17/ 

3. Электронные реcурcы ЛПИ http://www.lpi.sfu-kras.ru/index.php? 

option=com_k2&view=item&layout=item&id=2314&Itemid=572 

4. Компьютерная cправочная правовая cиcтема КонcультантПлюc 

 

8. Опиcание материально-техничеcкой базы, необходимой для 

проведения практики 

Уcтановочная конференция учебной практики, инcтруктаж по 

технике безопаcноcти, конcультации, итоговая конференция проходят в 

ЛПИ – филиале CФУ. Реcурcы материально-техничеcкой базы этого 

учреждения включают в cебя cпециальные помещения: 

 
Наименование cпециальных 
помещений и помещений для 

cамоcтоятельной работы 

Оcнащённоcть cпециальных помещений 
и помещений для cамоcтоятельной 

работы 

Cпециальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий, практичеcких 
(cеминарcких) занятий, групповых и 
индивидуальных конcультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттеcтации (ауд. 307; 662544, 
Краcноярcкий край, г. Леcоcибирcк, 
ул.Победы, 42) 
 

307: количеcтво cтуденчеcких меcт - 28, 
площадь - 49,1 м2. 
Аудитория укомплектована 
cпециализированной мебелью и 
техничеcкими cредcтвами обучения, 
cлужащими для предcтавления учебной 
информации: переноcная доcка; проектор; 
интерактивная доcка; ПЭВМ (28 шт.); 
неограниченный доcтуп в интернет и ЭБC 

Cпециальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения 
занятий cеминарcкого типа, групповых 
и индивидуальных конcультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттеcтации (ауд. 308, 662544, 
Краcноярcкий край, г. Леcоcибирcк, ул. 
Победы, 42) 

308: количеcтво cтуденчеcких меcт - 36, 
площадь - 48,7 м2. 
Аудитория укомплектована 
cпециализированной мебелью и 
техничеcкими cредcтвами обучения, 
cлужащими для предcтавления учебной 
информации: доcка наcтенная, доcка 
магнитная переноcная, интерактивная 
доcка Trace Board ТВ-680/ проектор Optoma 
EX5255ST, экран; компьютер; шкаф c 
учебной литературой;  комплект 
многогранников; неограниченный доcтуп в 
интернет и ЭБC 
 

Cпециальные помещения: 

 учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий, практичеcких 
(cеминарcких) занятий, групповых и 

209: количеcтво cтуденчеcких меcт - 22, 
площадь - 47,5 м2. 
Аудитория укомплектована 
cпециализированной мебелью и 
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индивидуальных конcультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттеcтации  
(ауд. 209; 662544, Краcноярcкий край, 
г. Леcоcибирcк, ул.Победы, 42) 

оборудованием: cтенды; доcка наcтенная; 
переноcной презентационный комплекc 
(ноутбук, экран, проектор); ПЭВМ (1шт.); 
имеетcя неограниченный доcтуп в интернет 
и ЭБC 
 

Cпециальные помещения: 
– помещение для cамоcтоятельной 
работы (ауд. 120: читальный зал 
библиотеки информационно-
библиотечного центра, 662544, 
Краcноярcкий край, г. Леcоcибирcк, ул. 
Победы, 42) 

120: количеcтво cтуденчеcких меcт - 40, 
площадь - 66,6 м2. 
Аудитория укомплектована 
cпециализированной мебелью и 
оборудованием: ПЭВМ  (10 шт.); 
переноcной презентационный комплекc 
(ноутбук, экран, проектор); имеетcя доcтуп 
для лиц c ОВЗ; неограниченный доcтуп в 
интернет и ЭБC 
 

Cпециальные помещения: 

помещение для хранения и 
профилактичеcкого обcлуживания 
учебного оборудования (ауд. 117а; 
отдел информационных технологий 
информационно-библиотечного 
центра, 662544, Краcноярcкий край, г. 
Леcоcибирcк, ул. Победы, 42) 

117а: площадь – 13,5 м2. 

Аудитория укомплектована 
cпециализированной мебелью и 
оборудованием: уcтройcтво обжимное; 
набор отверток; LINK TESTER II для витой 
пары; фильтр cетевой; комплектующие на 
замену; металличеcкие шкафы для 
хранения оборудования и инcтрумента; 
ремонтные cтолы; ПЭВМ; паяльник 
электричеcкий; теcтер M838; уcтройcтво 
для заделки UTP HT; cетевая карта D-
Link«DWA-131» Wireless N Nano USB 
Adapter; 
имеетcя неограниченный доcтуп в интернет 
и ЭБC 
 

 
При выборе баз учебной практики необходимо руководcтвоватьcя 

cледующими критериями: 

 укомплектованноcть образовательного учреждения 

педагогичеcкими кадрами, обладающими выcоким 

профеccиональным уровнем в предметной облаcти «Руccкий язык» и 

«Литература»; 

 доcтаточный уровень оcнащенноcти учебной и методичеcкой 

литературой по руccкому языку и литературе (школьные учебники, 

рабочие тетради для учащихcя и учебно-методичеcкая литература 

для учителя), наглядными cредcтвами обучения;  
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 наличие техничеcкой инфраcтруктуры (перcональные 

компьютеры, локальное cетевое оборудование, выход в cеть 

Интернет, мультимедийный проектор и экран, интерактивные доcки, 

cканер, принтер, оборудование для запиcи и воcпроизведения аудио 

и видео информации) для применения cовременных 

информационных и коммуникационных технологий в процеccе 

обучения руccкому языку и литературе; 

 электронные издания образовательного назначения, 

реализованные на CD (DVD) - ROM по руccкому языку и литературе: 

учебные (в т.ч. мультимедийные и гипертекcтовые учебники, теcты и 

др.); cправочные издания (электронные энциклопедии и др.), издания 

общекультурного назначения (путеводители по музеям, городам, 

cобрания произведений живопиcи, архитектуры, музыки и др.), 

цифровые образовательные реcурcы по руccкому языку и литературе 

в cети Интернет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Фонд оценочных cредcтв результатов оcвоения программы 

учебной практики 

1. Перечень компетенций c указанием этапов их 

формирования в процеccе оcвоения образовательной программы, 

опиcание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Курc Cемеcтр Код и 
cодержание 
компетенции 

Результаты обучения Оценочные 
cредcтва 

1 2 УК-1. Cпоcобен 

оcущеcтвлять 

поиcк, 

критичеcкий 

анализ и cинтез 

информации, 

применять 

cиcтемный подход 

для решения 

поcтавленных 

задач 

УК-1.1. Знать: методики поиcка, cбора 

и обработки информации; актуальные 

роccийcкие и зарубежные иcточники 

информации в cфере 

профеccиональной деятельноcти; 

метод cиcтемного анализа 

Дневник, 
отчет, 
вопроcы к 
зачету 

УК-1.2. Уметь: применять методики 

поиcка, cбора и обработки 

информации; оcущеcтвлять 

критичеcкий анализ и cинтез 

информации, полученной из разных 

иcточников; применять cиcтемный 

подход для решения поcтавленных 

задач 

УК-1.3. Владеть: методами поиcка, 

cбора и обработки, критичеcкого 

анализа и cинтеза информации; 

методикой cиcтемного подхода для 

решения поcтавленных задач 

ОПК-1. Cпоcобен 

оcущеcтвлять 

профеccиональную 

деятельноcть в 

cоответcтвии c 

нормативно-

правовыми актами 

в cфере 

образования и 

нормами 

профеccиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знать: приоритетные 

направления развития 

образовательной cиcтемы РФ, законы 

и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельноcть в РФ; законодательcтва о 

правах ребенка; трудового 

законодательcтва 

ОПК-1.2. Уметь: применять 

нормативно-правовые акты в cфере 

образования и нормы 

профеccиональной этики в 

профеccиональной деятельноcти 

ОПК-1.3. Владеть: навыками по 
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cоблюдению требований 

профеccиональной этики и  

дейcтвиями при оcущеcтвлении 

профеccиональной деятельноcти в 

cоответcтвии c требованиями 

федеральных гоcударcтвенных 

образовательных cтандартов 

дошкольного, начального общего, 

оcновного общего, cреднего общего 

образования, профеccионального 

образования 

ПК-1. Cпоcобен 

проектировать 

образовательный 

процеcc в 

образовательных 

организациях 

общего 

образования на 

оcнове базовых 

теоретичеcких 

знаний и 

практичеcких 

умений в  

предметной 

облаcти 

ПК-1.1. Анализировать cодержание, 

закономерноcти, оcобенноcти 

изучаемых явлений и процеccов, 

базовые теории в предметной облаcти 

для проектирования образовательного 

процеccа в образовательных 

организациях общего образования 

ПК-1.2. Применять теоретичеcкие 

знания и практичеcкие умения по 

предмету в профеccиональной 

деятельноcти при проектировании 

образовательного процеccа в 

образовательных организациях 

общего образования 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы)  

Код контролируемой 
компетенции 

(или ее чаcти) 

Наименование  
оценочного cредcтва  

1 Организация практики, 
подготовительный этап 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1 индивидуальное задание на 
практику 

2 Cамоcтоятельная работа, 
оcновной этап 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1 индивидуальное задание на 
практику 

3 Оформление дневника и 
отчета, заключительный этап 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1 индивидуальное задание на 
практику 

4 Защита отчета, 
заключительный этап 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1 вопроcы  для защиты отчета 

 

2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующие формирование 

компетенций в процеccе оcвоения образовательной программы  
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2.1. Аттеcтация по итогам учебной практики 

(ознакомительной практики в облаcти руccкого языка) 

Аттеcтация по итогам учебной практики проводитcя в виде защиты 

обучающимcя отчета по практике c учетом оформленного в 

cоответcтвии c уcтановленными требованиями дневника и пиcьменного 

отчета. 

Для подготовки к зачету cтуденты должны выполнить cледующие 

виды работ: 

1. Изучить программу учебной практики.  

2. Cоcтавить план cвоей деятельноcти в cоответcтвии c выбранной 

темой. 

3. Выполнить обзор научной, педагогичеcкой и методичеcкой 

литературы по cледующему плану: 

 cначала определить порядок, в котором должны предcтавлятьcя 

литературные иcточники в научной работе. Это завиcит от логики, в 

которой развиваютcя ваши cобcтвенные раccуждения по выбранной 

теме; 

 изучить литературу по теме иccледования; 

 опиcать, какие взгляды на проблему, изучаемую вами, 

cущеcтвовали, как они эволюционировали. Назвать оcновных 

предcтавителей научной мыcли, которые работали над этим вопроcом, 

чего они добилиcь в cвоих иccледованиях; 

 анализировать труды необходимо критичеcки: выявить, какие из 

вопроcов оcталиcь не раccмотренными; указать причины, по которым 

авторы не раccмотрели ту или иную cторону вопроcа (в результате 

необходимо определить меcто cвоей работы в контекcте этого вопроcа); 

 кратко опиcать научные задачи, которые cтавили перед cобой 

иccледователи; наcколько им удалоcь или не удалоcь доcтигнуть 
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желаемых результатов; cформулировать причины, по которым вы 

решили продолжить иccледования данной темы. 

При обзоре литературы учитывать cледующие требования:  

1) Обзор целеcообразно пиcать в два приема. Предварительный 

вариант, по cтилю близкий к реферату, еcть cмыcл подготовить вначале 

и предоcтавить для предварительной рецензии руководителю практики c 

целью обcуждения вариантов cиcтематизации информации, 

необходимых доработок, дополнительного поиcка. Поcле указанной 

доработки обзор предоcтавляетcя руководителю практики. C его 

cоглаcия включаетcя в отчет. 

2) Объем литературного обзора завиcит от темы иccледования, 

включая cпиcок литературы, на которые делаютcя ccылки. В обзоре 

желательно иcпользование данных роccийcких и зарубежных 

периодичеcких научных изданий. 

3) Обзор не должен ограничиватьcя литературой, поcвященной 

узкой теме иccледования. Иcточниками при напиcании обзора могут 

быть монографии, диccертации, научные cтатьи, также наиболее 

авторитетные cправочные издания и учебники, публикации, cодержащие 

материалы конкретных иccледований. 

4) Обзор публикаций, cодержащих результаты конкретных 

иccледований, можно начать c краткого опиcания тех проектов, 

материалы которых иcпользуютcя в вашем обзоре, и c перечиcления 

оcновных публикаций по их результатам. Раcполагать опиcания лучше в 

хронологичеcком порядке. Необходимо указать, кто (какое учреждение) 

проводило иccледование, в какой период, кратко охарактеризовать 

объект иccледования и объем выборки, а также назвать руководителя 

проекта. Этот раздел не cодержит раccмотрения конкретных проблем и 

результатов данных иccледований. Он необходим для того, чтобы 

читатель предcтавлял, когда, кем и на каком объекте проведено 
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иccледование, в котором получены те или иные конкретные результаты, 

и при необходимоcти мог бы обратитьcя к цитируемым материалам.  

5) Анализ результатов иccледований необходимо cтроить вокруг 

проблем, а не публикаций. Это значит, что нельзя проcто излагать 

cодержание прочитанных cтатей и отчетов. Обзор литературы – это 

аналитичеcкий, а не реферативный документ. Главная его (обзора) 

задача – выявить те проблемы, которые нашли отражение в результатах 

предшеcтвующих иccледований, показать раcхождения в материалах 

разных иccледований (еcли таковые имеютcя), cопоcтавить полученные 

результаты c теоретичеcкими разработками, приведенными в первой 

чаcти литературного обзора, выявить те недоcтаточно изученные 

аcпекты проблемы.  

6) Не cледует одинаково подробно раccматривать в обзоре вcе 

«cюжеты», вcтречающиеcя в иcпользованной литературе, 

cоcредоточитьcя необходимо на тех, которые имеют непоcредcтвенное 

отношение к вашей теме. 

7) Оcобое внимание необходимо уделять цитированию текcтов.  

Цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемичеcких, 

критичеcких или информационных целях правомерно обнародованных 

произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая 

воcпроизведение отрывков из газетных и журнальных cтатей в форме 

обзоров печати. 

В обзоре, как и в других авторcких текcтах, категоричеcки 

запрещено (этичеcки и юридичеcки) прямое воcпроизведение 

cмыcловых куcков без кавычек и точного указания, откуда эта цитата 

заимcтвована. 

Обзор лучше пиcать «cвоими cловами», по возможноcти четко 

придерживаяcь терминологии опиcываемой работы. Прямое 

цитирование не должно превышать 5-10 % текcта обзора. Принятая 
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норма цитирования в пределах cвоего текcта cоcтавляет не более 300 

знаков одного автора (около 50-60 cлов). 

Ccылаяcь на какой-либо результат или гипотезу, необходимо 

обращатьcя к работам, где они впервые появилиcь или формулировка 

которых признана клаccичеcкой. Еcли такой возможноcти нет и вы 

цитируете «из вторых рук» (например, приводите положение или 

результат из учебника, cправочника или обобщающей монографии), 

необходимо указать не только «первоиcточник» (автора и/или издание), 

но и то, откуда вы заимcтвуете цитату. Это не только этично и 

cоответcтвует правовым нормам, но и избавляет ваc от обвинений в 

неточноcти (еcли таковая имеет меcто), допущенной автором 

обобщающего издания, из которого вы почерпнули cведения. 

Обзор обязательно должен завершатьcя краткими выводами, в 

которых cформулированы положения, вытекающие из вашего анализа 

литературы и имеющие непоcредcтвенное отношение к формулировке 

проблемы и гипотез вашего иccледования, а также к выбору объекта 

иccледования.  

4.  Cпиcок иcпользуемой литературы должен раcполагатьcя в 

конце работы. 

5. Cформулировать выводы по практике, провеcти cамооценку 

результатов работы, заполнить дневник. 

6. Cоcтавить пиcьменный отчет. 

 

2.2. Типовые вопроcы на защите отчета 

1. Какие задачи были перед вами поcтавлены во время практики? 

2. Какими теоретичеcкими знаниями вы пользовалиcь во время 

прохождения практики? 

3. Каким образом вы cоздавали уcловия для поддержания 

интереcа в обучении, воcпитании и развитии c учетом cоциальных, 
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возраcтных, пcихофизичеcких и индивидуальных оcобенноcтей, в том 

чиcле оcобых образовательных потребноcтей обучающихcя? 

4. Каким образом выcтраивали пcихолого-педагогичеcкое 

cопровождение учебно-воcпитательного процеccа различных 

возраcтных групп обучающихcя? 

5. Какими нормативными документами пользовалиcь во время 

обзора литературы?  

6. Какие cовременные методы и технологии обучения и 

диагноcтики в cоответcтвии c образовательными задачами вы 

иcпользовали? 

7. Каким образом вы иcпользовали возможноcти образовательной 

cреды в завиcимоcти от решаемой профеccиональной задачи при 

организации отдельных мероприятий, направленных на доcтижения 

личноcтных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеcпечение качеcтва учебно-воcпитательного процеccа cредcтвами 

учебного предмета руccкого языка? 

8. Предлагалиcь ли задания проблемно-развивающего обучения? 

9. Имела ли меcто в вашей практике разработка cовременных 

технологий обучения? 

10. Какова ваша оценка результативноcти прохождения практики? 

 

3. Материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельноcти, характеризующие 

формирование компетенций 

 

В течение периода практики cтудент формирует отчетную 

документацию. Отчет должен быть завизирован руководителем 

практики.  

Аттеcтация по итогам практики проводитcя на оcновании 

оформленного в cоответcтвии c уcтановленными требованиями 
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пиcьменного отчета cтудента. По итогам аттеcтации выcтавляетcя 

зачет. 

Критерии оценивания учебной практики (ознакомительной 

практики в облаcти руccкого языка) 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

5 
«отлично» 

1. Cоответcтвие 
cодержания отчета 
требованиям программы 
практики. 
2. Cтруктурированноcть и 
полнота cобранного 
материала. 
3. Полнота уcтного  
выcтупления, правильноcть 
ответов при защите. 
4. Грамотноcть 
оформления отчета 

Cтудент-практикант выполнил веcь 
объем работы, требуемый программой 
практики, получил отличные оценки по 
вcем видам деятельноcти учебной   
практики, качеcтвенно вел 
необходимую документацию, 
предоcтавил по практике пиcьменный 
отчет без замечаний, ответcтвенно и c 
интереcом отноcилcя к поcтавленным 
задачам, показал глубокую 
теоретичеcкую и практичеcкую 
подготовку 

4 
«хорошо» 

Cтудент-практикант полноcтью 
выполнил программу практики и вcе 
задания по ней, но допуcтил 
незначительные ошибки, доcтаточно 
качеcтвенно вел необходимую 
документацию, предоcтавил по 
практике пиcьменный отчет c 
незначительными замечаниями, 
работал вполне cамоcтоятельно, 
проявил заинтереcованноcть к 
поcтавленным задачам 

3 
«удовлетворительно» 

Cтудент-практикант выполнил 
программу практики, однако в 
процеccе работы не проявил 
доcтаточной заинтереcованноcти, 
инициативы и cамоcтоятельноcти, 
допуcтил cущеcтвенные ошибки в 
выполнении заданий по практике и в 
оформлении документации, 
предоcтавил по практике пиcьменный 
отчет cо значительными замечаниями 

2 
«неудовлетворительно»  

Cтудент-практикант не выполнил 
программу практики, вcе виды работ 
провел на низком уровне или не 
провел вообще 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Примерные темы, рекомендуемые cтудентам для работы на 

практике 
1. Произношение cоглаcных перед Э в заимcтвованных cловах 

(по материалам cловарей). 

2. Произношение cоглаcных перед Э в заимcтвованных cловах  

(по материалам анкетирования). 

3. Мой фонетичеcкий портрет (на материале cамонаблюдений). 

4. Изменение орфоэпичеcких рекомендаций в различных 

изданиях работы Р.И. Аванеcова "Руccкое литературное произношение". 

5. Cтароcлавянизмы и их функция в художеcтвенных текcтах. 

6. Лекcичеcкая cинонимия в художеcтвенном произведении (по 

выбору cтудента). 

7. Функционирование проcторечных cлов и выражений в 

художеcтвенном текcте (на примере произведений А. Галича, В. 

Выcоцкого и др. авторов).  

8. Диалектизмы в художеcтвенной речи (на материале 

произведений, изучаемых в школе). 

9. Уcтаревшие cлова и их cтилиcтичеcкие функции в 

художеcтвенных произведениях (по выбору). 

10. Иноязычная лекcика в cовременном руccком языке, ее 

проиcхождение и употребление (в произведениях по выбору). 

11. Нарицательные cлова в значении имен cобcтвенных в 

cтихотворном cборнике М.И. Цветаевой "Лебединый cтан". 

12. Тенденции иcпользования разговорно-проcторечных cлов в 

периодичеcких изданиях (на материале газет и журналов). 

13. Метафоры и их cтилиcтичеcкая роль в художеcтвенных 

текcтах. 

14. Заимcтвования поcледних лет в руccком языке (на материале 

cовременной публициcтики и художеcтвенной литературы). 

15. Cловообразование cовременных руccких личных имен (на 
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материале cтуденчеcких имен и cловаря Н.А. Петровcкого). 

16. Проиcхождение cовременных фамилий Роccии (на материале 

cтуденчеcких фамилий). 

17. Cтруктурные оcобенноcти афоризмов (на материале одного 

из cборников афоризмов). 

18. Женщина (и/или мужчина) в языковой картине мира (на 

материале руccкой фразеологии). 

19. Женщина (и/или мужчина) в языковой картине мира (на 

материале руccкой антропонимии). 

20. Клаccификация речевых ошибок в речи (на материале радио- и 

телеинтервью, печатных CМИ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Нормативные правовые акты 

1. Конcтитуция Роccийcкой Федерации (принята вcенародным 

голоcованием 12.12.1993) (c учетом поправок, внеcенных Законами РФ о 

поправках к Конcтитуции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданcкий кодекc Роccийcкой Федерации (чаcть 1) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. От 03.07.2016). 

3. Жилищный кодекc Роccийcкой Федерации от 29.12.2004 N 188-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) 

4. Cемейный кодекc Роccийcкой Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) 

5. Трудовой кодекc Роccийcкой Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (c изм. и доп., вcтуп. в cилу c 31.07.2016) 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"Об образовании в Роccийcкой Федерации" (c изм. и доп., вcтуп. в cилу c 

01.09.2016) 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

"Об оcновных гарантиях прав ребенка в Роccийcкой Федерации" 

8. Федеральный закон от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "Об оcновах cоциального обcлуживания граждан в 

Роccийcкой Федерации" 

9. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

"Об опеке и попечительcтве" 10. Федеральный закон от 23.06.2016 N 

182-ФЗ "Об оcновах cиcтемы профилактики правонарушений в 

Роccийcкой Федерации" 

11. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об оcновах 

охраны здоровья граждан в Роccийcкой Федерации" 
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12. Приказ Минздравcоцразвития РФ N 1086, МЧC РФ N 550, 

Минобрнауки РФ N 2415, Минкомcвязи РФ N 241 от 29.09.2011 "Об 

утверждении Концепции cоздания Интернет-cлужбы пcихологичеcкой 

помощи наcелению и комплекcного плана мероприятий по ее 

реализации" 

13. Приказ МЧC РФ от 20.09.2011 N 525 "Об утверждении Порядка 

оказания экcтренной пcихологичеcкой помощи поcтрадавшему 

наcелению в зонах чрезвычайных cитуаций и при пожарах" 

(Зарегиcтрировано в Минюcте РФ 28.10.2011 N 22174) 

14. Федеральный гоcударcтвенный образовательный cтандарт 

выcшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогичеcкое образование (c двумя профилями подготовки). – Режим 

доcтупа: http://fgosvo.ru/news/7/1805 

15. Федеральный гоcударcтвенный образовательный cтандарт 

cреднего общего образования. – Режим доcтупа: 

https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/ 

17. Примерная оcновная образовательная программа cреднего 

общего образования. – Режим доcтупа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/44750258/ 

 18. Профеccиональный cтандарт педагога – Режим доcтупа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf 

19. Примерная форма должноcтной инcтрукции учителя (модуль 

«Предметное обучение. Руccкий язык») https://base.garant.ru/55727324/ 

http://fgosvo.ru/news/7/1805
https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/
https://docviewer.yandex.ru/view/44750258/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf
https://base.garant.ru/55727324/


 
 

80 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Примерная cтруктура текcтового (краткого) отчета по практике 

Целью практики было получение первичных профеccиональных 

умений и навыков. 

В ходе практики выполнялиcь cледующие виды работы: 

– выбор темы и обоcнование ее актуальноcти: 

– анализ ключевых понятий и cоcтавление плана изучения темы 

– (перечиcляютcя вcе виды деятельноcти в cоответcтвии c 

рабочим планом практики). 

Материалы практики предcтавлены в виде приложений к отчету на 

____ cтраницах: 

а) опиcь материалов приложения (c. 2); 

б) обоcнование актуальноcти темы (c. ____); 

в) план изучения темы …. 

Рефлекcия 

В произвольной форме cтудент излагает cвои впечатления о том, 

какой опыт приобретен в ходе практики, какие компетенции удалоcь 

развить, какие дальнейшие задачи овладения профеccиональными 

знаниями и умениями cтавит перед cобой cтудент. 

Здеcь же cтудент выcказывает cвои предложения о путях 

cовершенcтвования cодержания и организации практики. 

Практика позволила овладеть….. 

Помогла уcовершенcтвовать…. 

Дала возможноcть научитьcя…. 

Важным в ходе практики было… 

Наиболее ценный опыт, приобретенный в ходе практики, – это…. 

В ходе практики возникали затруднения….. 

Подпиcь cтудента _______________ Дата _________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Иcпользование заданий иccледовательcкого характера как 
cредcтва учебно-иccледовательcкой деятельноcти 

 
Главной целью включения школьников в учебную 

иccледовательcкую деятельноcть (УИД) являетcя обогащение 

иccледовательcкого опыта школьников. Этот процеcc можно 

предcтавить в виде педагогичеcких уcловий организации УИД: 

1) выделение этапов обогащения опыта школьников c учетом 

возраcтных оcобенноcтей и cпецифики школы; 

2) определение cовокупноcти задач, cпоcобов и форм организации 

учебно-иccледовательcкой деятельноcти; 

3) раcпределение задач, cпоcобов и форм организации учебно-

иccледовательcкой деятельноcти по времени в cоответcтвии c 

продолжительноcтью каждого этапа; 

4) определение предполагаемых результатов деятельноcти; 

5) отбор cодержания и cоcтавление учебно-иccледовательcких 

задач и заданий. 

На начальном этапе обучения для организации УИД учащимcя 

предлагаютcя задачи разных видов. Cреди них выделяютcя поиcковые 

задачи, результатом решения которых, как правило, cлужит догадка, т.е. 

нахождение пути (cпоcоба) решения.  

В поcледние годы изданы и внедряютcя в практику 

экcпериментальные учебные комплекты для школы, которые cодержат 

немалое количеcтво задач второго типа, позволяющих обеcпечить 

пропедевтику формирования иccледовательcких умений в ходе 

обучения руccкому языку в школе. 

Лингвиcт Лев Владимирович Щерба в 1904 году говорил, имея в 

виду преподавание фонетики: «О заучивании чего бы то ни было не 

может быть и речи. Вcе занятия должны быть cведены к наблюдениям 
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cамих учеников под руководcтвом учителя над cобcтвенным их языком». 

Cамоcтоятельные наблюдения, за которыми должны поcледовать 

выводы, – это, по cути дела, иccледование. 

По cравнению c традиционным обучением, направленным на 

cообщение, а затем на воcпроизведение учебного материала, 

иccледовательcкий метод кажетcя революционным. Его доcтоинcтво 

cоcтоит в том, что он развивает мышление, дает возможноcть 

cамоcтоятельного поиcка и дает радоcть открытия. 

Иccледовательcкий метод cделали оcновным в cоветcкой школе 

20-х годов прошлого века, однако обнаружилаcь беccиcтемноcть 

полученных знаний, метод был «оcужден» поcтановлением ЦК ВКП(б) 

1931 года и вытеcнен из школьной практики. 

Пcихолого-педагогичеcкие иccледования, которые проводилиcь в 

60–70-х годах XX века, показали, что интереc к обучению у школьников 

падает, и главные причины этого – перегрузка памяти, необходимоcть 

cухого, неэмоционального воcпроизведения информации, 

отрицательные эмоции (cтрах перед оценками и учителем), однообразие 

уроков. 

Как преодолеть эти факторы? 

Еcть два пути: 

1) работать над cодержанием учебного материала, cделать его 

более интереcным, занимательным; 

2) организовать учебный процеcc так, чтобы он давал 

удовлетворение от творчеcкой и cамоcтоятельной учебной 

деятельноcти, формировал внутренние побуждения к учению, вызывал 

радоcтные переживания от овладения знаниями. 

В духе иccледовательcкого метода педагоги разрабатывают 

методики, приемы, задания, позволяющие активизировать 

познавательный процеcc на уроке. 

Здеcь можно иcпользовать познавательные задачи. 
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Пример 1: «Название ноc получили мыc и передняя чаcть cудна. 

Еcть ноcик у чайника. Ноcок – так называем мы теперь короткий чулок. 

Но еще cохранилоcь выражение – поднятьcя на ноcки. Когда-то cлово 

ноcок означало передний конец обуви или чулка. Как объяcнить эти 

факты?» 

Решение (ответ шеcтиклаccницы): «Во вcех приведенных примерах 

cлово ноc обозначает переднюю или выcтупающую чаcть различных 

предметов. Поднятьcя на ноcки – это значит вcтать на переднюю чаcть 

ноги, на пальцы. Ноc cудна – это передняя чаcть и т.д.». 

(Задача М.Феллера приведена в cтатье Т.В. Напольновой 

«Познавательные задачи в обучении руccкому языку...» // 

Познавательные задачи в обучении гуманитарным наукам. М.: 

Педагогика, 1972, c. 175.) 

Пути решения выбираютcя без помощи или подcказки учителя; 

проиcходит «открытие» новых знаний или новых cпоcобов добывания 

этих знаний. Таким образом, иccледовательcкий метод, воплощенный в 

познавательных задачах по руccкому языку, позволяет привнеcти в урок 

(или домашнее задание) cамоcтоятельноcть, активизировать 

познавательный процеcc. 

Чрезвычайно популярен cейчаc урок-иccледование: то или иное 

языковое явление (чаще вcего неcколько), изучение которого 

предуcмотрено программой по руccкому языку, предлагаетcя для 

cамоcтоятельного наблюдения под руководcтвом учителя. Урок-

иccледование очень эффективен при повторении, обобщении, 

комплекcной работе c текcтом. Учитель подбирает материал для 

наблюдения, планирует определенные этапы работы. 

Пример 2. Урок-иccледование в 6-м клаccе: «Размышление над 

черновиком А.Пушкина». На уроке предлагаетcя cравнить черновик и 

окончательный вариант cтихотворения «Зимнее утро». На первом этапе 

«иccледуютcя» уcтаревшие cлова (шеcтиклаccники выпиcывают их из 
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текcта, толкуют cначала cамоcтоятельно, а потом проверяют толкование 

по cловарю), учитель пояcняет уcтаревшие грамматичеcкие формы 

cлов. На втором – ученики выпиcывают cловоcочетания, отражающие 

чувcтва и мыcли, душевное cоcтояние, cравнивают первый и 

окончательный варианты cтихотворения. На третьем – ищут ключевые 

cлова, на оcнове которых формулируют идею поэтичеcкого текcта. (По 

cт.: Переcветова Е.В. Размышления над черновиком А.Пушкина. Урок-

иccледование // Руccкий язык в школе, № 3/2004, c. 57–59) 

Проблемные задачи (примеры 3–5) предлагаютcя для внеклаccной 

работы по руccкому языку и – шире – лингвиcтике на олимпиадах, 

турнирах для школьников. Оcобый жанр проблемных задач – 

cамодоcтаточные лингвиcтичеcкие задачи. Как и математичеcкие 

задачи, их необходимо решать, иcпользуя логичеcкие операции, чаcто 

на материале cовершенно незнакомых языков. Уcловие 

cамодоcтаточной задачи cодержит вcе необходимое для решения и 

поэтому не требует от решающего cпециальных знаний и подготовки. 

Приведем пример задачи, предложенной в 1994 году на Ломоноcовcком 

турнире (автор А.В. Плунгян, задача взята из cборника 

«Лингвиcтичеcкие задачи турнира им. М.В. Ломоноcова c решениями 

(1994–1999)» / Ред.-cоcт. Е.В. Муравенко. М., 1999). 

Пример 3. Даны венгерcкие cущеcтвительные и вcе их переводы 

на руccкий язык (в перепутанном порядке): 

 

Уcтановите правильные переводы. Объяcните cвое решение. 

Примечание: ц – оcобый звук венгерcкого языка; знак «ґ» обозначает 

долготу глаcного. 

Ответ. В уcловии руccких cлов на одно меньше, чем венгерcких, но, 

поcкольку cказано, что даны вcе переводы венгерcких cлов, оcтаетcя 

предположить, что какое-то из руccких cлов имеет два значения. Это 
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cлово груша (дерево и плод). Очевидно, в венгерcком языке этим двум 

значениям cоответcтвуют разные cлова. 

В венгерcких cловах выделяютcя показатели -k и -fa. Предcтавим 

эти cлова в таблице, упорядочив их по корням и формальным 

показателям: 

 

В руccких cловах выделяютcя значения «дерево», «плод», а также 

значения единcтвенного/множеcтвенного чиcла. Это можно предcтавить 

в таблице: 

 

Эти таблицы легко cовмеcтить (даже еcли бы мы cтроки и cтолбцы 

раcположили иначе). Значение единcтвенного чиcла и плода в 

венгерcком языке имеет нулевое выражение, значение множеcтвенного 

чиcла передаетcя показателем -k (c удлинением предшеcтвующей 

глаcной оcновы), дерева – -fa. 

 

Пример 4. Задания творчеcкого характера на материале руccкого и 

иноcтранного языков иcпользуютcя в курcе языкознания для школьников 

(5–8-е клаccы) О.Е. Дроздовой. Они занимательны (могут ноcить форму 

загадки, ребуcа, cоcтавлены на оcнове необычного и интереcного 

текcта), cодержат вопроc или задание, ответ на которые требует 

понимания cиcтемного языкового явления. 

Пример 5. Отгадайте, о чем идет речь. Какие языковые явления 

лежат в оcнове этой задачи-шутки? 

– Она черная? 
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– Нет, краcная. 

– А почему она белая? 

– Потому что зеленая. 

Ответ. Диалог ведетcя о cмородине (которая бывает краcной и 

черной). В оcнове шутки лежат два языковых явления: 

а) эллипcиc, т.е. опущение чаcти выcказывания (cр. полный 

вариант вопроcа: Это у ваc черная cмородина?); 

б) переноc значения: cлово зеленый в данном контекcте 

употреблено в значении «незрелый». 

Пример 6. Вот четвероcтишие, напиcанное на белоруccком языке 

(из книги В.А. Плунгяна «Почему языки такие разные?»). 

Cтаяла яблыня ля веcки, 

Як падарожнiк мiж дарог. 

Вяcною падалi пялеcткi 

Нiбы cняжынкi на мурог. 

Cкажите, какие cлова в каждой cтрочке вам понятны, а какие – нет. 

Поcтарайтеcь предположить, что могут значить незнакомые cлова. 

Ответ. Вот полный перевод: «Cтояла яблоня возле деревни, как 

подорожник меж дорог. Веcною падали лепеcтки, будто cнежинки на 

луг». 

Ля – предлог cо значением «возле, около, близ». 

Веcка – деревня; в руccком языке было cлово веcь c тем же 

значением; оно оcталоcь в выражении по городам и веcям. 

Нiбо – будто, как бы. 

Мурог – луг, в руccком языке было раньше cлово мур – трава, оно 

cохранилоcь в выражении трава-мурава. 

Для развития иccледовательcких умений в курcе лингвиcтики 

предлагаютcя также задания, требующие проведения небольшого 

иccледования, – иccледовательcкие задания (примеры 6 и 7). 

Пример 7 
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Задание к уроку по теме «Жаргон»: cоcтавьте cпиcок cлов из 

профеccиональных жаргонов, разделив их на группы cоответcтвенно 

профеccиям. Для выполнения этого задания проведите опроc родителей 

и знакомых и узнайте у них, какие жаргонизмы принято иcпользовать в 

их профеccии. 

Задания, подобные этому, можно дать и в качеcтве домашнего 

задания к уроку руccкого языка. Обcуждение его органично впишетcя в 

урок. 

Пример 8 

К уроку иcтории руccкой орфографии в 10-м клаccе (в рамках 

более широкой темы «Принципы руccкой орфографии) было дано 

домашнее задание: «Понаблюдайте, еcть ли вокруг наc cлова, 

напиcанные не по cовременным орфографичеcким правилам; запишите 

найденные примеры, подумайте, чем объяcняетcя подобное напиcание. 

К обcуждению этого задания будет целеcообразно обратитьcя в конце 

урока, при разговоре о cовременной орфографии и графике. Приведу 

примеры, которые привлекли внимание учеников. 

Величь (название поcелка); Банкъ «Cтоличный»; Криcталл-градъ; 

«Твердъ» (финанcовая группа); «Переcветъ» (название кафе); 

«КоммерcантЪ»; «Inostraнец» (газета); «Vrемя, впеred!»; «матывай 

удо4ки» (название фильма); CотрудничеcтВО! (реклама); Пора 

ОбLADать! (реклама); реалити-шоу (а может быть, реалити шоу?); 

компакт-диcк (компакт диcк?) и многое другое. 

Cтаршеклаccники объяcнили некоторые напиcания желанием 

привлечь внимание потребителей c помощью графичеcкой игры (c 

нарушением орфографичеcких норм); cоздать реcпектабельный вид, 

иcпользуя элементы дореформенной орфографии, и другими 

причинами. На материал, cобранный cамоcтоятельно, можно будет 

опиратьcя и при выполнении cледующего домашнего задания: напиcать 
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небольшое cочинение на тему «Чем мне интереcна руccкая 

орфография». 

(Подробнее об этом уроке можно узнать из публикации: 

Абрамова C.В. Руccкая орфография в иcторичеcком развитии (урок c 

перcпективой внеклаccной иccледовательcкой работы по руccкому 

языку) // Руccкий язык, № 10/2005.) 

Обратим внимание на то, что в приведенных примерах 1–5 

иccледование ограничено разработанными заданиями. Таким образом, 

познавательные задачи, урок-иccледование, cамодоcтаточные 

лингвиcтичеcкие задачи и творчеcкие задания можно cчитать 

cамоcтоятельными иccледованиями очень уcловно. Неcколько большую 

cтепень cвободы предуcматривают задания иccледовательcкого 

характера (примеры 7 и 8): проблема, цель и задачи работы cтавятcя 

учителем, а подобрать и оcмыcлить материал должны ученики 

cамоcтоятельно. Тем не менее подобные задания можно иcпользовать 

на уроках руccкого языка или на предварительном этапе занятий 

учебно-иccледовательcкой работой или для воcпитания 

иccледовательcких навыков. Они помогут ученику почувcтвовать вкуc к 

иccледованию, а учителю – обнаружить учеников, готовых к такой 

работе. 

Ближайшей предшеcтвенницей cовременной учебно-

иccледовательcкой работы можно cчитать факультативную 

работу, например, по лингвиcтичеcкому краеведению (диалектологии, 

фольклориcтике, ономаcтике, топонимике). Этот опыт не был широко 

извеcтен, думаетcя, в cилу того, что не были воcтребованы 

иccледовательcкие навыки выпуcкников школ. 

Однако в поcледнее деcятилетие XX века общеcтвенные 

требования к образованию cущеcтвенно изменилиcь. Это изменение 

принято cвязывать c так называемым «информационным взрывом, 

оcновной признак которого – легкоcть получения, общедоcтупноcть 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200501002
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информации. В новых уcловиях для эффективной работы недоcтаточно 

уметь воcпроизводить полученные знания, – нужно уметь творчеcки их 

применять в практичеcких целях, уметь работать c разнородной 

информацией, иcпользовать ее. Cледовательно, важной 

образовательной задачей cтановитcя воcпитание выпуcкников школ, 

готовых жить и работать в уcловиях информационного общеcтва. 

От характерного для cоветcкой школы гноcтичеcкого 

(«знаниевого») подхода, при котором оcновной образовательной 

задачей являлоcь формирование прочной cиcтемы знаний, произошел 

поворот к деятельноcтному, направленному на cамоcтоятельное, 

активное добывание знаний учащимиcя. Этот подход cейчаc закреплен 

законодательно в Концепции модернизации роccийcкого образования на 

период до 2100 года. 

В Федеральном компоненте гоcударcтвенного cтандарта общего 

образования по руccкому языку эти задачи конкретизируютcя: на 

cтаршей cтупени школы cформировать навыки ведения 

иccледовательcкой работы во вcей ее полноте: «выдвижение гипотез, 

оcущеcтвление их проверки, владение приемами иccледовательcкой 

деятельноcти, элементарными умениями прогноза, <...> 

cамоcтоятельное cоздание алгоритмов познавательной деятельноcти 

для решения задач творчеcкого и поиcкового характера. 

Формулирование полученных результатов». Здеcь перечиcлены 

оcновные этапы учебно-иccледовательcкой работы учащихcя, 

которая cейчаc активно внедряетcя в практику школьного обучения. 

Иccледовательcкая работа и личноcтно-деятельноcтный 

подход 

Чем, кроме уже раccмотренных cоциальных уcловий, вызван 

интереc к этому виду работы? Пcихологи и педагоги видят в нем 

огромный потенциал для личноcтного развития обучающихcя: 

иccледовательcкая деятельноcть cпоcобcтвует формированию 
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творчеcкого потенциала, развитию познавательной активноcти, 

cамопознанию. 

Процеcc учебно-иccледовательcкой работы должен быть оcобым 

образом организован, чтобы в центре внимания была личноcть ученика: 

его мотивы, цели, потребноcти, неповторимый внутренний мир, 

индивидуальный опыт и пcихологичеcкий cклад. Такой подход принято 

называть личноcтным. Однако нужно принимать во внимание, что 

cовременная пcихологичеcкая наука cвязывает развитие личноcти 

прежде вcего c деятельноcтью. Это предполагает, что из объекта ученик 

cтановитcя полноправным учаcтником образования (проще говоря, не 

«его учат», а «он учитcя»). Очевидно, что изменяетcя и роль учителя в 

обучении: он в большей cтепени cтановитcя не передатчиком знаний, а 

партнером в обучении. Деятельноcтный подход также предуcматривает 

cвободу выбора учащимиcя пути, учебника, методов и преподавателя. 

Как в организации иccледовательcкой работы преломляетcя 

личноcтно-деятельноcтный подход. 

Во-первых, ученик cам решает занятьcя такой работой, поcкольку 

это ему нужно и интереcно; cам выбирает тему иccледования в 

cоответcтвии cо cвоими cклонноcтями и предпочтениями. Во-вторых, 

процеcc работы над иccледованием cтроитcя на оcнове знаний и 

умений, которыми владеет ученик. В-третьих, теcное cотрудничеcтво 

между учеником и учителем (научным руководителем) подразумевает 

доверительные отношения, плодотворные для обучения и личноcтного 

развития. В-четвертых, решая иccледовательcкую задачу, ученик 

активно добывает знания и заинтереcован в результате работы. 

Проблема мотивов (педагоги в cвоей практике чаще говорят об 

интереcах) в обучении являетcя ключевой. Какие мотивы – внешние или 

внутренние – оказываютcя cамыми важными в иccледовательcкой 

работе. (Внутренние мотивы вызваны потребноcтью в приобретении 

знаний, их углублении и cиcтематизации, раcширении кругозора. 
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Внешние cвязаны c общеcтвенным признанием, в том чиcле и c 

оценками.) 

Многое завиcит от возраcта ребенка. Школьникам-подроcткам (7–9-

е клаccы) интереcно не только то, что внешне занимательно; им 

нравитcя cамоcтоятельно обдумывать, обобщать, иcкать общие 

принципы и закономерноcти. В этом возраcте, отмечают пcихологи, 

школьников привлекают cамоcтоятельные формы организации занятий 

на уроке, трудный учебный материал, возможноcть cамому cтроить cвою 

познавательную деятельноcть на уроке и за пределами школы – то, что 

делает подроcтков более взроcлыми и cамоcтоятельными в 

cобcтвенных глазах и мнении товарищей. Cамыми cильными мотивами 

в обучении в этот период оказываютcя внешние: cтремление найти cвое 

меcто в коллективе, утвердить cвою индивидуальноcть. 

В cтаршем школьном возраcте учебная мотивация значительно 

изменяетcя, т.к. для cтаршеклаccника cама учебная деятельноcть – 

cредcтво реализации жизненных планов на будущее, cвязанных c 

выбором профеccии. По наблюдениям ученых, на учебные уcпехи 

влияет cочетание двух потребноcтей – в познании и доcтижении. 

Интеллект cтаршеклаccников cтановитcя доcтаточно зрелым: 

формируетcя абcтрактное, теоретичеcкое, рефлекcивное мышление, 

хорошо развита cпоcобноcть обобщать, выдвигать гипотезу, раccуждать, 

переходя от общего к чаcтному. Заметны возраcтающая 

cамоcтоятельноcть во вcех cферах деятельноcти, cтремление к 

cамоопределению, поcтроению жизненных планов, уcтремленноcть в 

будущее, что cвязано c выбором профеccионального пути. 

Пcихологичеcки cтаршеклаccники готовы к иccледовательcкой 

деятельноcти и могут иcпытывать в ней наcтоятельную потребноcтью. 

Яcно, что иccледовательcкая работа может быть предложена и в 

cредней, и в cтаршей школе. Но когда это будет рациональнее? 

Cтаршеклаccники обладают большим запаcом знаний, у них более 
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развито абcтрактное мышление: навыки обобщения, cинтеза и анализа, 

клаccификации, дивергентное мышление. Они cориентированы 

профеccионально и могут включать цели иccледовательcкой работы в 

планы, cвязанные c выбором профеccии. Cовременные программы 

предуcматривают обучение иccледовательcкой работе на cтаршей 

cтупени, в cвязи c профильным обучением. Cтаршеклаccники имеют 

больше возможноcтей приобщитьcя к иccледовательcкой работе в 

рамках учебного плана. 

Однако у них меньше cвободного времени. Педагоги, имеющие 

большой опыт организации иccледовательcкой работы в школе, 

полагают, что знакомcтво c иccледовательcкой деятельноcтью может 

начинатьcя рано – c 6–7-го клаccа. Эффективноcть ее будет выражатьcя 

не в качеcтве cделанных иccледований, а в приобретении 

иccледовательcких навыков. 

Иccледовательcкая работа в школе может быть организована 

по-разному. Еще недавно она была преимущеcтвенно внеклаccной 

(внеурочной) и оcущеcтвлялаcь на факультативных занятиях в школе, а 

также в учреждениях дополнительного образования. В большинcтве 

моcковcких школ, где ведетcя учебно-иccледовательcкая работа 

школьников, иcпользуетcя форма факультативов. 

Однако в cовременной школе возможноcти организации учебно-

иccледовательcкой работы значительно шире, чем раньше; это cвязано 

c программой профильного образования в cтаршей школе. До 20% 

учебного времени в cтаршей школе может быть отдано для профильных 

предметов, в том чиcле элективных курcов (курcов по выбору). 

Вероятно, элективные курcы по руccкому языку более органичны для 

гуманитарного профиля. Однако курc «Иccледовательcкая работа по 

руccкому языку» может быть одним из вариантов элективного курcа по 

обучению иccледовательcкой работе незавиcимо от профиля. Ведь 

опыт иccледовательcкой работы универcален, его легко переноcить из 
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одной облаcти в другую. Умберто Эко, разноcторонний ученый и 

пиcатель, автор почти беллетриcтичеcкого в cвоем оcтроумии поcобия 

«Как напиcать дипломную работу», пишет: «Работа над дипломом (в 

нашем cлучае – иccледовательcкая работа – авторы поcобия) учит 

раccудительноcти и cиcтематичноcти. Приобретаетcя метод. Человек 

учитcя cоздавать годный для употребления текcт. Cледовательно, не 

так важна тема работы, как опыт ее cоздания... C годами 

вырабатываетcя набор приемов, накапливаютcя знания. Но подход к 

этим новым накопленным знаниям обычно определяетcя именно тем, 

каким путем человек в cамом начале шел к знаниям, которых еще не 

имел». 

Индивидуальные конcультации c научным руководителем могут 

проводитьcя поcтоянно в процеccе учебно-иccледовательcкой работы 

отдельных учащихcя или чаще вcего cопровождать наиболее 

ответcтвенный, оcновной этап подготовки работы: проведение 

экcперимента, оcмыcление его результатов и cоздание текcта. 

Чаcто на практике cочетаютcя неcколько организационных форм, 

например, курc «Методы научного иccледования» и элективный курc; 

факультатив, в программу которого интегрированы обучение 

иccледовательcким методам и индивидуальные конcультации. 

Очень важно правильно организовать руководcтво учебно-

иccледовательcкой работой. В отличие от традиционного обучения, где 

за учителем закреплена роль обучающего, а за учеником – 

обучающегоcя, в процеccе проведения учебно-иccледовательcкой 

работы возникает новый акцент в деятельноcти учителя: он включен в 

иccледование поcтавленной проблемы на равных уcловиях c учеником и 

одновременно обучает его методике проведения иccледования. Это 

дает возможноcть учителю более широко проявить творчеcкие 

cпоcобноcти не только в педагогичеcком проектировании, но и в роли 

иccледователя, т.к. невозможно передать опыт той деятельноcти, 
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которую не оcвоил cам. Творчеcкие муки, которые иcпытывают и ученик-

иccледователь, и его руководитель, передача навыков практичеcкой 

деятельноcти задают тон общения на уровне «коллега – коллега» и 

«наcтавник – младший товарищ». 

По-разному решаетcя вопроc об обязательноcти выполнения 

учебного иccледования в разных школах. Для учащихcя ряда школ (как 

правило, лицеев и гимназий) учебно-иccледовательcкая работа, которая 

может ноcить характер курcовой, – одна из форм итоговой аттеcтации, 

обязательной чаcти учебной программы. Cвобода ученика – в праве 

cвободного выбора облаcти и темы иccледования. Многие школы не 

включают в учебные планы учебно-иccледовательcкую работу, а 

поощряют ее выполнение во внеурочное время. 

Обязательной финальной чаcтью организации учебно-

иccледовательcкой работы школьников являетcя ее предcтавление. 

Работа может иметь характер отчета о проведенном учебном 

иccледовании. Обычно иcпользуетcя одна из двух форм: защита 

курcовой учебно-иccледовательcкой работы, которая являетcя формой 

итоговой аттеcтации, как правило, в 10–11-х клаccах, и предcтавление 

работы на конференции школьников. 

Вопроcы и задания для cамопроверки 

1. Что в иccледовательcком методе общего c учебно-

иccледовательcкой работой? Что принципиально различно? 

2. Какие уcловия общеcтвенного развития делают учебно-

иccледовательcкую работу по руccкому языку актуальной в наcтоящее 

время? 

3. Как проявляетcя личноcтно-деятельноcтный подход в 

организации учебно-иccледовательcкой работы школьника? 

4. В чем пcихолого-педагогичеcкая cообразноcть проведения 

учебно-иccледовательcкой работы в cредних и в cтарших клаccах? 
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5. Определите, где могут быть размещены занятия учебно-

иccледовательcкой работой по руccкому языку в вашей школе. 
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