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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Методические указания для обучающихся по выполнению практических  

работ по дисциплине ОУД.12 Введение в специальность предназначены для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования. 

 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с выбранной ими 

специальностью, с содержанием образовательной программы по специальности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных 

качеств; 

- находить пути самообразования и самосовершенствования; 

- выстраивать взаимодействие с детьми в системе отношений «учитель – ученик»; 

- предупреждать конфликты; 

- вести диалог; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  гуманистическую сущность педагогической деятельности; 

- содержание учебной дисциплины «Введение в специальность»; 

- основные понятия; 

- структуру педагогического общения; 

- психолого – педагогические основы, способствующие становления педагога; 

- профессионально – личностные и общепедагогические качества педагога 

Количество часов, отведенное на проведение: 

практических занятий – 52 часа. 

 

1.2. Перечень практических работ 

 

Наименование темы 
Наименование, № 

практического занятия 

Объем 

часов 
Вид работы 

Тема 1.2 Сущность и 

специфика 

педагогической 

деятельности 

Практическое занятие 

№ 1 Решение 

ситуационных задач 

10 практическое 

занятие 

Тема 1.3 
Учитель как субъект 

педагогической 

деятельности  

Практическое занятие 

№ 2. Решение 

ситуационных задач 

8 практическое 

занятие 

Тема 1.5  
Общение как основа 

педагогической 

деятельности  

Практическое занятие 

№3 Методы работы с 

источником 

информации. 1. 

Оформление 

библиографического 

списка. 2.Отработка 

10 практическое 

занятие 



4 

 

методов поиска 

информации в 

Интернете. 3. 

Составление плана 

текста. Выписки из 

текста, цитирование 

текста, пометки в 

тексте. Оформление 

письменной части 

проекта. 

Тема 1.7 
Специальность 

педагога-учителя и 

воспитателя 

Реферат: структура, 

этапы работы, 

требования к 

оформлению, критерии 

оценки. 2. Выполнение 

исследовательской 

работы в форме 

рефератов 

Практическое занятие 

№4. Подготовка 

реферата. 

10 практическое 

занятие 

Тема 1.8 

Система 

отечественного 

образования: стратегия 

развития 

Практическое занятие 

№5. Оформление 

доклада для защиты. 

Общие требования к 

созданию презентации. 

14  

Итого  52  
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2. Указания по выполнению практических работ 

 

Практическое занятие №1   Решение ситуационных задач.   

Цель: Осуществлять поиск информации с использованием информационных 

технологий, ее анализ и интерпретацию для решения задач профессиональной 

деятельности  по теме «Сущность и специфика педагогической деятельности». 

 

Задание 1: Прочитайте следующий литературный отрывок из произведения А.С. 

Макаренко «Педагогические сочинения»: 

«Я не обладаю педагогическим талантом и пришел в педагогику случайно, без всякого 

на то призвания… Я проработал 32 года, и всякий учитель, который проработал более 

или менее длительно, - мастер, если он не лентяй». 

Поразмышляйте над данным утверждением и свои размышления обоснуйте и запишите 

в таблице 

Я согласен с А.С. Макаренко, так 

как… 

Я не согласен с А.С. 

Макаренко, так 

как…. 

  

  

Задание 2: Основываясь на результатах, приведенных ниже исследований, 

сформулируйте рекомендации для повышения эффективности усвоения учебного 

материала в каждой из четырех групп. 

1) Первая группа испытуемых читала учебный материал 5 раз и через 4 час в 

их памяти сохранилось около 15 % прочитанного. Вторая группа 1 раз читала материал 

учебного пособия и один раз воспроизводила, продемонстрировав в среднем 26% 

усвоения. Третья группа испытуемых 1 раз читала текст и 4 раза воспроизводила. 

Результаты усвоения материала в третьей группе составили 48%. 

2) Три группы молодых людей обучались печатанию. Первая группа 

занималась 10 дней по 10 часов, вторая 25 дней по 4 часа, третья - 50 дней по 2 часа. 

Значительно лучше обученной оказалась третья группа. 

3) Две группы испытуемых заучивали слова. Одной группе объявили, что 

опрос будет проводиться через 2 дня, а другой – через 2 часа. Когда через 2 дня 

испытуемых обеих групп попросили вспомнить заученный материал, члены второй 

группы не смогли вспомнить слова, заученные накануне. 

4) После одноразового прослушивания объяснения преподавателя в 

долговременной памяти остается около 10% сведений, после самостоятельного чтения – 

30%, после показа изучаемого материала, сопровождающегося объяснением и активным 

наблюдением – 50%, после самостоятельных практических действий –90 %. 

Задание 3: 
Работа с карточками в малых группах. 

Карточка 1. 

Что вы понимаете под методом воспитания? Из приведенных ответов выберите 

правильный, указав на ошибочность остальных. 
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1. Методы воспитания – это способы воздействия воспитателя на сознание и 

волю воспитанников с целью формирования в них желаемых качеств. 

2. Метод воспитания – это деятельность воспитателя, в результате которой 

воспитанники усваивают необходимые правила поведения. 

3. Под методами воспитания следует понимать деятельность учителя, 

руководителя коллектива и учащихся и коллег с целью активизации их общественно 

полезной деятельности. 

Карточка 2. 

Что такое поощрение? Из приведенных ответов выберите один правильный, 

обосновав ошибочность остальных. 

1. Поощрение – способ педагогического воздействия на воспитанника, 

работника выражающий положительную оценку воспитателем поведения воспитанника, 

работника с позиций интересов коллектива с целью закрепления положительных 

качеств. 

2. Поощрение – это метод воспитания, который предполагает вынесение в 

благодарности с целью его успокоения. 

3. Под поощрением следует понимать такой метод воспитания, когда 

поощряется воспитанник, работник с целью формирования у него положительного 

отношения к своим обязанностям. 

Карточка 3. 

Что такое наказание? Из приведенных ответов выберите правильный, обосновав 

ошибочность других. 

1. Наказание – это решающий фактор торможения отрицательных действий 

воспитанника с целью формирования у него боязни за свои неверные действия. 

2. Наказание – метод воспитания, который представляет не что иное, как 

проявление формы требования к коллективу. 

3. Под наказанием необходимо понимать способ воздействия воспитателя на 

воспитуемого с целью торможения его отрицательных поступков. 

Карточка 4. 

Есть ли взаимосвязь между обучением и развитием? В чем проявляется эта 

взаимосвязь? 

Из предложенных альтернативных суждений выберите то, в котором наиболее 

полно выражена ваша точка зрения на эту проблему: 

1. Развитие и обучение – процессы взаимосвязанные.  

2. Развитие детерминировано биологическими факторами. Оно 

осуществляется по своей генетической программе. Несомненно, что благодаря 

успешной или неуспешной реализации этой программы обучение может проходить с 

разной степенью интенсивности. 

3. Обучение представляет собой сложный процесс овладения знаниями, 

умениями и навыками. Нередко случается, что человек нигде и не учился, но имеет 

высокий уровень развития. 

4. Интеллект человека – сложное анатомо-психологическое образование. До 

сих пор до конца не понятны законы его развития. В процессе обучения человек лишь в 

определенной мере пользуется этим богатством. 

Карточка 5. 
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А. С. Макаренко писал: «На самом деле главные основы воспитания 

закладываются до пяти лет, и то, что вы сделали до пяти лет, – это 90% всего 

воспитательного процесса, а затем воспитание продолжается, обработка человека 

продолжается, но в общем вы начинаете вкушать ягодки, а цветы, за которыми вы 

ухаживали, были до пяти лет» (Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8 т. – М.: 

Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 215). 

Каково ваше отношение к этому высказыванию А. С. Макаренко?  

Из приведенных примеров выберите ответ, наиболее полно отражающий вашу 

точку зрения на эту проблему. Аргументируйте свой выбор. 

1. А. С. Макаренко не учитывает особенностей анатомо-физиологического и 

социально-психического развития детей различных возрастных групп. Поэтому в 

каждом возрасте есть свои «основы» морали, свое содержание воспитания, которое и 

необходимо усваивать, Задача воспитателей и заключается в том, чтобы установить, что 

является главным в каждом возрасте, этому учить и воспитывать. 

2. А. С. Макаренко, несомненно, прав. Ведь до пяти лет ребенок овладевает 

значительным пластом социального опыта: языком, нравственными правилами 

поведения и т. п. В этот период закладываются такие важные качества, как доброта, 

чувства, привычки, уважение к людям, бережное обращение с вещами, трудолюбие. 

аккуратность и др. А это и составляет прочный фундамент нравственного богатства 

личности. 

3. А. С. Макаренко прав: для воспитания возраст до пяти лет имеет 

первостепенное значение. Но он рассматривает этот вопрос односторонне. 

Сомнительно, что до пяти лет закладываются ведущие элементы воспитанности. 

Думается, что главное в другом, важно сформировать в этом возрасте волю, чувства 

ребенка. Это и будет важнейшей предпосылкой формирования нравственного богатства 

личности. 

4. А. С. Макаренко не прав, нельзя искусственно делить жизнь воспитанников 

на два периода: до пяти и после пяти лет. Ведь второй период составляет 10-12 лет, а на 

него он отводит лишь 10 % воспитательных воздействий, А основные качества 

формируются во втором периоде: мировоззрение, чувства дружбы, любви, патриотизма. 

5. Воспитывая ребенка до пяти лет, необходимо обратить внимание на главное 

– здоровье, поэтому родители должны позаботиться, чтобы в ребенок рос физически 

здоровым, владел гигиеническими навыками. В эти годы ребенок еще ничего не 

понимает о нравственных нормах, правилах. Все эти качества будут сформированы 

позже, когда ребенок пойдет в школу. Нет оснований соглашаться с мнением А. С. 

Макаренко. 

Задание 4: 

 «В человеческой жизни есть еще один сильный стимул – престиж. Человек, 

потерявший удовольствие от напряжения, от высоких достижений в труде, не 

рассчитывающий на престиж в сфере труда, ищет выход своей личности в других 

сферах. Возникают пороки. Это всевозможные химические средства, изменяющие 

психологическую настроенность и создающие иллюзию удовольствия. Один порок мы 

уже пожинаем – алкоголизм. Я считаю, что мы уже сейчас убавили необходимый и 

напряженный труд ниже доступного уровня. Природа диктует определенный уровень 

необходимости в работе, ниже которого опускаться нельзя. Если ориентироваться на 

уровень счастья пассивных людей, которые согласны на счастье «поменьше», лишь бы 
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работа была «полегче», тогда мы снизим уровень всех остальных людей. И, значит, 

эффективность нашего общества в целом. А главное, понизим потенциал будущего 

поколения. А это опасно». (Амосов Н. М. «Жизнь человека и условия ее прочности») 

Проанализируйте эту мысль Н.М. Амосова. Автор прав или заблуждается? Как бы 

вы изменили систему воспитания с целью преодоления данных тенденций? 

 

Условия выполнения задания: 

1) задание выполняется в учебном кабинете Педагогики и психологии; 

2) обучающимся предоставляется список сервисов сети Интернет.  

3) время, отводимое на выполнение задания – 10 академических часа; 

4) максимальный балл за задание – 5 баллов. 

1. Газовый двигатель. 

 

Практическое занятие № 2 Решение ситуационных задач  

Цель: Осуществлять поиск информации с использованием информационных 

технологий, ее анализ и интерпретацию для решения задач профессиональной 

деятельности  по теме «Учитель как субъект педагогической деятельности». 

 

Задание 1: 

Сформулируйте цели, задачи к занятию, определите место и время проведения занятия, 

дайте характеристику юной аудитории, методы, принципы и формы организации 

занятия на тему: «Курение — за и ―против‖». Характеристика аудитории: 15—18-

летние подростки обоих полов подверженные сильному влиянию сверстников, особенно 

старших знакомых. Они, как правило, стремятся доказать свою оригинальность и в то же 

время «быть как все»; часто занимают заведомо враждебную позицию ко всему, 

исходящему от родителей и педагогов. Предполагается, что на занятие придут те, кто 

заинтересован проблемой и собирается участвовать в дискуссии. 

Ответ: «Занятие для старшеклассников о вредных привычках 

Цель: Воспитание старшеклассников мотивации здорового образа жизни и обеспечение 

возможности обращения к специалисту за помощью в отказе от табакокурения. 

Задачи: в ненавязчивой игровой форме дать учащимся старших классов представление о 

возможных осложнениях от табакокурения; ознакомить с рекомендациями по 

избавлению от данной зависимости тех из них, у кого она уже есть. 

Место и время проведения: проводится в учебном помещении в учебное время (при 

исключении времени первых и последних уроков). 

Методы и формы подачи материала: предпочтительна групповая лекция с элементами 

беседы. Наиболее результативно сочетание лекции о положительных и отрицательных 

сторонах курения. 

Задание 2. 

Вопросы к практическому занятию  

1. Какие существуют проблемы и противоречия в организации образовательного 

процесса в современной школе с позиций основных положений гуманистической этики? 

2. Дать общую характеристику существующим  нормативно-правовым документам о 

правах ребенка. С какой целью принимались данные документы, в чем их отличие и 

какие основные права ребенка они закрепляют? 
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3. Законспектировать основные положения статей из «Конвенции о правах ребенка», 

отражающих гуманистические идеи педагогической этики. 

4. Какие знания необходимо дать школьникам в области прав человека, какова цель и 

необходимость формирования этих знаний? 

5. Изложить идеи, отражающие основные положения педагогической этики в 

деятельности учителей - новаторов Ш.А. Амонашвили, В.Ф.Шаталова, Е.Н.Ильина и 

других педагогов в 70 – 80 гг. XX века. 

6. Чем  объяснить, что в школе сегодня подчас доминирует авторитарный, 

антигуманный стиль общения, идет нарушение педагогической этики? Какие причины, 

на Ваш взгляд, наиболее существенно влияют на этот процесс? Аргументируйте свой 

ответ. 

 Задание 3: 

Вопросы к практическому занятию 

1. Дать определения: «нравственная культура и «нравственное сознание учителя». 

Какую роль играет нравственность учителя в педагогической деятельности? 

2. Раскрыть сущность основных нравственных качеств учителя: любовь к детям, 

педагогическая справедливость, профессиональный педагогический долг, 

профессиональная честь и совесть, достоинство, педагогический авторитет, 

самодисциплина. 

3. Разработать матрицу личностных нравственных качеств учителя, необходимых для 

эффективного взаимодействия субъектов образования с точки зрения педагогической 

этики (оформить таблицу).  

4. Назовите и кратко охарактеризуйте элементы структуры нравственного сознания 

учителя. 

Задание 4:  

Вопросы к практическому занятию 

1. Педагогические условия создания гуманных этико-психологических отношений в 

педагогическом коллективе. 

2. Дать определение «педагогический такт», раскрыть основные элементы 

педагогического такта педагога, его проявления в профессиональной деятельности 

учителя. 

3. Какие основные черты характеризуют тактичного педагога. Как и в каких случаях 

необходимо проявление педагогического такта в профессиональной деятельности 

педагога? 

  

Условия выполнения задания: 

1) задание выполняется в учебном кабинете Педагогики и психологии; 

2) обучающимся предоставляется список сервисов сети Интернет.  

3) обучающиеся письменно выполняют задание в тетради для практических занятий; 

4) время, отводимое на выполнение задания – 8 академических часа; 

5) максимальный балл за задание – 5 баллов. 

 

Практическое занятие №3 Методы работы с источником информации. 1. 

Оформление библиографического списка. 2.Отработка методов поиска 

информации в Интернете. 3. Составление плана текста. Выписки из текста, 

цитирование текста, пометки в тексте. Оформление письменной части проекта. 
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Цель:  
1. Узнать какие необходимы средства поиска информации в интернете; 

2. Узнать какие существуют приёмы поиска информации в интернете; 

3. Научиться правильно составлять план текста, делать выписки из текста, цитировать 

авторов, делать пометки в тексте. 

 

Задание 1: Изучить: 

1 СРЕДСТВА ПОИСКА 

1.1 Средства поиска файлов 

1.2 Средства WWW - World Wide Web (Всемирная сеть) 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

2.1 Основные требования к поиску 

2.2 Методика поиска информации в Интернете 

2.3 Развитие информационного ресурса 

2.4 Требования к инструментам поиска 

2.5 Структура поисковых сервисов 

2.6 Глобальные поисковые машины WWW 

2.7 Планирование поиска 

Техника чтения. 

Одной из особенностей чтения специальной литературы является то, что оно 

протекает в определенной последовательности: сначала предварительное ознакомление 

с книгой и только после этого ее тщательная проработка. 

Предварительное ознакомление с книгой. 

Ценность каждого научного произведения колеблется в весьма широких пределах. 

Далеко не любую книгу следует читать полностью, в ряде случаев могут быть 

нужны лишь отдельные ее части. 

Поэтому для экономии времени и с тем, чтобы определить цели и подходы к чтению 

книги, рекомендуется начинать с предварительного ознакомления с ней в целях общего 

представления о произведении и его структуре, организации справочно-

библиографического аппарата. При этом необходимо принять во внимание все те 

элементы книги, которые дают возможность оценить ее должным образом. Делать это 

лучше всего в следующей последовательности: 

* заглавие; 

* автор; 

* издательство (или учреждение, выпустившее книгу); 

* время издания; 

* аннотация; 

* оглавление; 

* авторское или издательское предисловие; 

* справочно-библиографический аппарат (указатели, приложения, перечень сокращений 

и 

т. п.). 

Предварительное ознакомление призвано дать четкий ответ на вопрос о 

целесообразности  дальнейшего чтения книги, в каких отношениях она представляет 

интерес и какими должны быть способы ее проработки, включая сюда наиболее 

подходящую для данного случая форму записей. 
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Чтение книги. 

Существуют два подхода к чтению научно-литературного произведения: беглый 

просмотр его содержания и тщательная проработка произведения в целом или 

отдельных его частей. 

Беглый просмотр содержания книги необходим в тех случаях, когда 

предварительное ознакомление с ней не дает возможности определить, насколько она 

представляет интерес, и для того, чтобы быть в курсе имеющейся литературы по 

интересующему вопросу. Бывает и так, что становится ясно - в работе содержатся 

нужные материалы, и требуется ее полный просмотр, чтобы их найти. Беглый просмотр 

книги - по существу "поисковое" чтение. 

Тщательная проработка текста (иногда его называют "сплошным чтением") – это 

усвоение его в такой степени, в какой необходимо по характеру выполняемой работы. 

Следует отметить, что прочитать текст - еще не значит усвоить его. Текст надо 

обязательно понять, расшифровать, осмыслить. Вопрос об усвоении содержания книги  

часто понимают не совсем правильно. Многие считают, что главное – запомнить 

содержание прочитанного. Между тем усвоение и запоминание - совершенно разные 

понятия. Усвоить прочитанное - значит понять все так глубоко и продумать так 

серьезно, чтобы мысли автора, объединяясь с собственными мыслями, превратились бы 

в единую 

систему знаний по данному вопросу. 

Само собой разумеется, что цель эта тем легче достигается, чем выше уровень 

подготовки специалиста и чем больше он знаком с тематикой изучаемой литературы. 

Нужно, однако, помнить и о другом: чтение специальной литературы - это и есть 

процесс накопления и расширения знаний. Значит, вопрос стоит не о том, какой уровень 

знаний требуется, 

чтобы приступить к чтению, а каким образом можно преодолеть те трудности, с 

которыми приходится сталкиваться в процессе чтения. 

Рекомендации обычно сводятся к тому, что читать нужно "помедленнее" и 

"повнимательнее". Сами по себе они бесспорно правильны, но это далеко не основной 

ключ к тем материалам, в усвоении которых могут встречаться затруднения. Следует 

попытаться представить возможные причины этих затруднений. 

Как показывает практика, чаще всего они возникают, если в процессе чтения не 

всегда удается разобраться в логической структуре материала книги. Это не просто, так 

как она бывает различной не только в каждой из книг, но может меняться от главы к 

главе и от страницы к странице в одной и той же работе. 

Основные мысли любого сочинения можно понять и усвоить лишь в том случае, 

если в полной мере уяснена схема его построения. Необходимо проследить 

последовательность хода мыслей автора, логику его доказательств, установить связи 

между отдельными положениями, выделить то главное, что приводится для их 

обоснования, отделить основные положения от иллюстраций и примеров. Это уже не 

просто чтение, а глубокий и детальный анализ текста. И именно при таком подходе 

становится возможным понять его и по-настоящему усвоить. 

Проведение такого анализа значительно облегчается, если все это попытаться 

изобразить на бумаге в текстовой форме, выписывая главные положения, или в форме 

графической схемы, на которой можно наиболее наглядно представить всю картину 
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логических связей изучаемого явления. Усвоению тех или иных построений автора 

способствует также 

система подчеркиваний и выделений в тексте книги и нумерации отдельных положений. 

В данном случае речь идет о книгах только из личной библиотеки. 

При работе с однотипными текстами усвоению способствует использование 

заранее составленных перечней, содержащих вопросы, которые следует уяснить в 

процессе чтения. Очень часто "смысловой тупик" обусловлен не структурой текста 

произведения, а его терминологическими особенностями. 

В процессе чтения могут попадаться непонятные слова, многие термины 

используются в различных контекстах неоднозначно, не всегда ясны различного рода 

сокращения. Все это затрудняет чтение, может приводить к искажению смысла текста. 

Необходимо приучить себя к обязательному уточнению всех тех терминов и понятий, по 

поводу которых 

возникают хоть какие-либо сомнения. Очень важно для этого всегда иметь под рукой 

необходимые справочники и словари. 

Часто говорят о необходимости критического и творческого восприятия 

литературных данных. Думается, что ни то ни другое не может рассматриваться в 

качестве практических рекомендаций. Это должно прийти само по себе по мере 

накопления опыта. На определенном профессиональном уровне могут возникнуть те или 

иные несогласия со взглядами отдельных авторов, появятся аргументированные доводы 

против каких-то их положений и возможность сопоставления со своими взглядами. Тем 

более это относится и к творческому подходу. Конечно же, чтение - это стимуляция 

идей. Внимательное ознакомление с любым текстом должно вызвать какие-то мысли, 

соображения, даже гипотезы, отвечающие собственным взглядам на вещи. Но все эти 

вопросы находятся вне того, что касается техники чтения. 

Записи при чтении. 

Чтение научной и специальной литературы, как правило, должно сопровождаться 

ведением записей. Это непременное условие, а не вопрос вкуса или привычки. 

Необходимость ведения записей в процессе чтения неотделима от самого существа 

использования книги в работе, будь то наука или практика. Не случайно всегда 

говорится о необходимости чтения "с карандашом в руке". Ведение записей 

способствует лучшему усвоению прочитанного, дает возможность сохранить нужные 

материалы в удобном для использования виде, помогает закрепить их в памяти, 

позволяет сократить время на поиск при повторном обращении к данному источнику. 

Облегчает работу не каждая запись. Нередко можно наблюдать, как выписывание тех 

или иных данных из книг превращается в совершенно бессмысленное занятие, 

отнимающее время. Рациональными записи могут быть лишь в том случае, если 

соблюдены некоторые общие требования к их ведению и правильно выбрана их форма. 

В качестве первого требования следует повторить то, что уже было сказано в отношении 

обязательности их ведения. Иногда считают, что записями сопровождается чтение книг, 

только наиболее важных для работы. Это неверно. Нужно взять за правило вести записи 

при чтении любой специальной литературы. 

Ведение записей - обязательный элемент работы над книгой, неотделимый от процесса 

чтения, и поэтому их нельзя откладывать "на потом". 

Следует вырабатывать в себе умение читать и вести записи в любых условиях. Особенно 

важно быть дисциплинированным в отношении немедленной и обязательной записи 
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оригинальных мыслей, появляющихся в процессе чтения. Надо помнить, что они 

являются результатом ассоциаций, которые в других условиях не возникнут. Записи 

должны быть предельно полными. Это, как правило, занимает гораздо меньше  времени, 

чем повторное обращение к книге. Необходимо предвидеть и будущуюпотребность в 

материале, имеющемся в книге, и в пределах разумного взять из нее все, что только 

возможно. 

Существует ряд практических приемов, направленных на то, чтобы записи в 

процессе чтения занимали бы как можно меньше времени, и на то, чтобы ими в 

дальнейшем можно было легко пользоваться. Для этого прежде всего нужно стремиться 

к лаконизму в изложении и к использованию всякого рода сокращений. Большую 

экономию времени дает также применение условных знаков-символов (например, 

математических: равно, больше, меньше и т. д.). Можно здесь вводить и любые свои 

знаки. Стремление к лаконизму должно, разумеется, иметь определенную меру. Нужно 

помнить, 

что всякого рода крючки и закорючки, равно как и "телеграфный язык", становятся со 

временем столь же трудно читаемыми, как письменность майя. Иногда бывает легче 

второй раз прочесть книгу, чем разобраться в небрежных записях. Важными 

требованиями являются также наглядность и обозримость записей и такое их 

расположение, которое бы помогало уяснить логические связи и иерархию понятий. 

Сделать это возможно с помощью системы заголовков, подзаголовков и ключевых слов, 

а также путем расчленения текста за счет абзацных отступов, подчеркиваний, 

нумерации 

отдельных понятий и т. д.  

Практическая рекомендация - вести записи только на одной стороне листа. При 

этом ускоряется их поиск и систематизация, становится возможным производить любые 

вставки в текст, использовать записи при работе над докладами и рукописями научно-

литературных произведений. В последнем случае целесообразно бывает все записи 

иметь в двух экземплярах: один остается для хранения, а второй идет на "разрез" для 

подготовки статей, брошюр, книг и т. д. 

Постоянный вопрос, встающий в разговоре о записях при чтении, - когда их делать. 

Единого ответа здесь быть не может: все зависит от вида записей. 

Насколько различны цели и условия чтения научной, учебной и специальной 

литературы, настолько могут быть различными и виды тех записей, которыми это 

чтение сопровождается. 

Каждый из перечисленных видов записей в значительной степени отличается один от 

другого и по своему содержанию, и по сложности: одни содержат "сжатую" 

информацию,  в других она дается в развернутом виде - или лишь "ключ" для ее поиска; 

в одних - те или иные сведения в том самом виде, в котором они были в книге, в других 

- результат их аналитической переработки и т. д. Далеко не безразлично поэтому, какой 

вид записи будет использован в каждом конкретном случае. Надо стараться сделать так, 

чтобы он в полной мере соответствовал характеру работы с книгой. 

В отношении каждого отдельного вида записей имеется ряд правил и практических 

приемов их ведения, направленных на то, чтобы они возможно полнее отвечали своему 

назначению. 

Выписки. 
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По своему характеру они настолько разнообразны, что, казалось бы, между ними 

ничего не может быть общего. Тем не менее и в отношении их следует сказать об 

определенных требованиях. Прежде всего - особая тщательность записей. Любая 

небрежность в выписке данных из книги обычно оборачивается значительными 

потерями времени на их уточнение или повторный поиск. Иногда пытаются давать 

рекомендации по поводу того, сколько их надо делать, и предостерегают против 

большого количества. Выписывают все те данные, которые представляют интерес для 

работы. Судить о том, сколько их нужно, может ' только сам  специалист, и нелепо 

придумывать какие-то искусственные ограничения. Исключение составляют лишь 

текстовые выписки-цитаты. Здесь, действительно, уместно предостеречь от излишнего 

стремления выписывать все дословно. Часто бывает, что та или иная мысль без всякого 

ущерба может быть передана своими словами. Дословно выписывать следует лишь то, 

что обязательно должно быть передано именно в той форме, в какой это было у автора 

книги. 

В некоторых случаях бывает целесообразным использование так называемых 

формализованных выписок. Листы или карточки для выписок должны быть 

заранее разграфлены, и все данные выписываются на отведенные для них места (строки, 

графы). Использование таких заранее подготовленных форм ускоряет выборку из книги 

нужных данных. 

Примером, облегчающим работу с книгой, является использование закладок 

с надписями. В процессе чтения они позволяют быстро находить нужные разделы -

оглавление, всякого рода указатели, перечни сокращений, карты, таблицы и т. д. Кроме 

того, закладками могут быть обозначены все те места в книге, которые понадобятся в 

дальнейшем. 

При чтении научной, учебной и специальной литературы довольно распространена 

практика всякого рода пометок и выделений в книгах. Делаются они  на полях или 

прямо в тексте, выделяя то главное, на что надо обратить внимание или вернуться еще 

раз; те или иные непонятные места, положения, с которыми нельзя согласиться; удачные 

или малоудачные выражения, цитаты, подлежащие выписке или копированию. 

Систему эту следует всячески рекомендовать, так как использование пометок и 

выделений позволяет значительно сократить время работы с книгой, облегчая 

ориентировку в ней и усвоение ее содержания. Какими эти пометки и выделения 

должны быть по форме, каждый решает сам. Использовать для этого можно различные 

линии, символы, цифры. Главное, чтобы избранная система была достаточно стройной и 

стабильной. Выделения в книге могут касаться не только текста, но и графики. 

Раскрашивание схем и рисунков, особенно сложных и труднопонимаемых, во многих 

случаях делает их более наглядными и значительно удобными.  

Листы с пометками нумеруются в соответствии со страницами книги. В 

дальнейшем, приложив такой лист к тексту, можно сразу же найти нужные места. 

Результатом проработки книги может быть еще и такой вид записи, как перечень 

страниц, содержащих материалы по определенным вопросам. В дополнение к номерам 

страниц в нем целесообразно также указывать, в каких абзацах находятся нужные 

материалы или расстояние до них от верха или низа страницы в сантиметрах. 

Тезис - греческое слово, означающее "положение". Таким образом, тезисы - это 

основные положения книги. Для того чтобы их составить, требуется достаточно полное 
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усвоение содержания произведения, четкое представление о его основной идее и 

главных положениях, утверждаемых автором. 

Располагать тезисы следует в логической последовательности, в которой наиболее 

правильно изложены основные идеи книги. Это не всегда совпадает с 

последовательностью изложения материала. 

Одним из наиболее часто практикуемых видов записей является конспект. 

Конспект - это краткое изложение первичного текста, приспособленное к задачам 

исследования. Это процесс образования нового знания на знании изучаемом. Это новое 

знание соответствует особенностям читающего и задачам его деятельности. 

Конспектирование есть способ переработки информации с целью последующего ее 

использования самим конспектирующим лицом. 

Задания (по предложенному тексту преподавателя из учебника) 

1. Составить плана текста. 

2. Сделать выписки из текста 

3. Выписать цитаты автора 

4.Сделать пометки в тексте. 

 

Условия выполнения задания: 

1) задание выполняется в учебном кабинете Педагогики и психологии; 

2) обучающимся предоставляется список сервисов сети Интернет.  

3) обучающиеся письменно выполняют задание в тетради для практических занятий; 

4) время, отводимое на выполнение задания – 10 академических часа; 

5) максимальный балл за задание – 5 баллов. 

 

Практическое занятие №4. 

Подготовка реферата. 

Цель: Осуществлять поиск информации с использованием информационных 

технологий, ее анализ и интерпретацию для решения задач профессиональной 

деятельности по теме «Специальность педагога-учителя и воспитателя». 

 

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы обучающегося, 

содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую 

на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы 

должны представлять письменную модель первичного документа – научной работы, 

монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Слово "реферат" (от латинского – referre – докладывать, сообщать) означает 

сжатое изложение в устной или письменной форме содержания какого–либо вопроса 

или темы на основе критического обзора информации. 

Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использованием 

типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», 

«исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. К языковым и стилистическим 
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особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий 

характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи материала и 

изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико- синтетической переработки. Будучи вторичным 

текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми 

к связанному высказыванию; так, ему присущи следующие категории: оптимальное  

соотношение  и  завершенность  (смысловая  и  жанрово- 
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композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-

исследование, осуществляемое обучающимся на материале или художественных текстов 

по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п. Организация и 

описание исследования представляет собой очень сложный вид интеллектуальной 

деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики проведения 

исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини исследование 

раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по 

проблеме исследования. В зависимости от количества реферируемых источников 

выделяют следующие виды рефератов: монографические: рефераты, написанные на 

основе одного источника; обзорные: рефераты, созданные на основе нескольких 

исходных текстов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования. 

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила. 

Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут читать 

другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно написанное 

остальным, что интересного и нового найдут они в работе. 

Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть слишком 

общей. 

Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень литературы, 

которая обязательно должна быть прочитана. 

Только после предварительной подготовки следует приступать к написанию 

реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части. 

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь необходимо 

сформулировать проблему, которая будет проанализирована в реферате, изложить своё 

отношение к ней, то есть мотивацию выбора; определить особенность постановки 

данной проблемы авторами изученной литературы; объяснить актуальность и 

значимость выбранной темы. 

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть 

направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. Изложение 

содержания изученной литературы предполагает его критическое осмысление, глубокий 

логический анализ. 

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное изучение 

отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры текстового 

материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, содержание основной 

части должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную характеристику 

этих позиций, выделение узловых вопросов дискурса по выбранной для исследования 

теме. 

Обучающийся должен показать свободное владение основными понятиями и 

категориями авторского текста. Для лучшего изложения сущности анализируемого 

материала можно проиллюстрировать его таблицами, графиками, сравнением цифр, 

цитатами. 
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Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать личную 

позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может быть, свои способы её 

решения. Целесообразно сделать общие выводы по теме реферата и ещё раз отметить её 

актуальность и значимость. 

Список использованных источников и литературы. 

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, который 

требует пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к сложному. Не 

останавливайтесь на подробностях. Главное требование к реферату – максимум пользы 

для читателя при минимуме информации. 

Написание рефератов является одной из форм обучения обучающихся, 

направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

обучающихся, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие обучающимся навыков 

самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения 

обучающиеся могли делать собственные выводы теоретического и практического 

характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых обучающийся 

приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений 

других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то 

же самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном 

процессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы): научно-

проблемные и обзорно-информационные. 

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата обучающийся 

должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по 

определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, 

высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим 

ее обоснованием. 

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» обучающихся 

данной учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад обучающегося, 

реферат которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением 

проблемы всей группой обучающихся. 

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут 

быть: 

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, 

другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как правило, только что 

опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме по 

курсу дисциплины. По рефератам, содержание которых может представлять 

познавательный интерес для других обучающихся, целесообразно заслушивать 

в учебных группах сообщения их авторов; 

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме 

(теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или иной 

период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.). 
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Такой реферат может рассматриваться и как первоначальный этап в работе по теме 

курсовой работы. 

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в студенческой 

группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо подбирается 

обучающимся самостоятельно, что является одним из элементов самостоятельной 

работы. 

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала. При оформлении реферата необходимо ориентироваться на правила, 

установленные для оформления курсовых работ. 

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой предполагает, что 

обучающийся должен знать правила написания и оформления реферата, а также уметь 

подготовить сообщение по теме своего реферата, быть готовым отвечать на вопросы 

преподавателя и обучающихся по содержанию реферата. 

Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения 

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго 

определенным правилам. Образец оформления титульного листа реферата представлен в 

Приложении 1. 

После титульного листа помещают Оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с прописной 

буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием 

(……………) с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается 

актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам 
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(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются автором.  

 Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Данные главы должны показать умение обучающегося сжато, 

логично и аргументированно излагать материал, обобщать, анализировать и делать 

логические выводы. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных 

источников содержания, должна включать в себя собственное мнение обучающегося и 

сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи 

позиции, мнения, информация использованы в реферате. Ссылки на источники могут 

быть выполнены по тексту работы постранично в нижней части страницы (фамилия 

автора, его инициалы, полное название работы, год издания и страницы, откуда взята 

ссылка) или в конце цитирования - тогда достаточно указать номер литературного 

источника из списка использованной литературы с указанием конкретных страниц, 

откуда взята ссылка. Например, (7 (номер источника в списке использованной 

литературы), С. 67–89). Номер литературного источника должен указываться после 

каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. Цитирование и 

ссылки не должны подменять позиции автора реферата. Излишняя высокопарность, 

злоупотребления терминологией, объемные отступления от темы, несоразмерная 

растянутость отдельных глав, разделов, параграфов рассматриваются в качестве 

недостатков основной части реферата. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. Заключение не должно 

превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, 

но должно отражать собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о 

перспективах дальнейшего исследования темы. В заключении целесообразно 

сформулировать итоги выполненной работы, краткого и четкого изложить выводы, 

представить анализ степени выполнения поставленных во введении задач и указать то 

новое, что лично для себя студент вынес из работы над рефератом. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающую самостоятельную творческую работу автора, и позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. В список использованной литературы 

необходимо внести все источники, которые были изучены обучающимися в процессе 

написания реферата. 

Требования к оформлению реферата 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные (шрифт 12), их нумерация должна быть сквозной 

по всему тексту реферата. 

Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном листе, но в 

общем количестве страниц учитывается). 

Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна быть сквозной 

по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом 

 тексте реферата на них должна быть ссылка. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы (таблицы, рисунки, карты, графики 

и т.д.). Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
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верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без 

знака «№»), например, 

«Приложение 1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом 

«смотри», которое обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые. 

 

Условия выполнения задания: 

1) задание выполняется в учебном кабинете Педагогики и психологии; 

2) обучающимся предоставляется список сервисов сети Интернет.  

3) обучающиеся письменно выполняют задание в тетради для практических занятий; 

4) время, отводимое на выполнение задания – 10 академических часа; 

5) максимальный балл за задание – 5 баллов. 

Практическое занятие №5. 

Оформление доклада для защиты. Общие требования к созданию 

презентации 

Презентация - это вид самостоятельной работы обучающихся по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы 

требует координации навыков обучающегося по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у обучающихся 

навыки работы на компьютере. 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 



слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество 

картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – 

вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. 

С помощью хорошо продуманных и представляемых образов информация 

может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. 

Их используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее 

основное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает 

восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации готовьте 
отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто; 

текстовое содержание презентации: устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

рекомендуемое число слайдов 17-22; 

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников; 

раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и охват, 

что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут 

унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды 

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточные материалы должны отличаться от слайдов, должны быть 

более информативными. 

В качестве материалов-презентаций могут быть представлены 

результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций. 

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная 

форма выполнения самостоятельной работы отличается от написания 

реферата и доклада тем, что обучающийся результаты своего исследования 

представляет в виде презентации. Серией слайдов он передаёт содержание 

темы своего исследования, её главную проблему и социальную значимость. 
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Слайды позволяют значительно структурировать содержание 

материала и, одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. 

Происходит постановка  проблемы,  определяются  цели  и  задачи,  

формулируются 
 

вероятные подходы её разрешения. 
Слайды презентации должны содержать логические схемы 

реферируемого материала. Обучающийся при выполнении работы может 

использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое 

сопровождение, фотографии, рисунки и другое. 

Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен 

сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во 

время презентации обучающийся имеет возможность делать комментарии, 

устно дополнять материал слайдов. 

После проведения демонстрации слайдов реферата обучающийся 

должен дать личную оценку социальной значимости изученной 

проблемной ситуации и ответить на заданные вопросы. 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 

«…сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию». 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы по его подготовке 

должны соответствовать научно-методическим требованиям университета 

и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный 

при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. 

Работа обучающегося над докладом-презентацией включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 
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акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должна даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 
 

всегда ждут слушатели. 

 

Условия выполнения задания: 

1) задание выполняется в учебном кабинете Педагогики и 

психологии; 

2) обучающимся предоставляется список сервисов сети Интернет.  

3) обучающиеся письменно выполняют задание в тетради для 

практических занятий; 

4) время, отводимое на выполнение задания – 14 академических 

часа; 

5) максимальный балл за задание – 5 баллов. 

 

 

3. Критерии оценки 

 

Критерии оценки  Оценка 

1 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Правильно 

определена цель работы; самостоятельно и 

последовательно проведены подбор фактов, 

исторических аргументов, логичность и грамотность в 

формулировке выводов анализа  информации. Верно 

использована терминология, студент грамотно 

применяет понятия, понимает их смысл, 

демонстрирует самостоятельный глубокий анализ 

данных в соответствии с предложенной ситуацией. 

 

5 (отлично) 

2 Работа выполнена в полном объеме. Правильно 

определена цель работы; самостоятельно и 

последовательно проведены подбор фактов, 

аргументов, допускаются 1—2 ошибки; в целом 

логичность и грамотность в формулировке выводов 

анализа исторической информации, допущены 

неточности, выводы неполные. Верно использована 

терминология, студент грамотно применяет понятия, 

понимает их смысл; демонстрирует самостоятельный 

4 (хорошо) 
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анализ данных в соответствии с предложенной 

ситуацией. 

3 Работа выполнена не в полном объеме. Правильно 

определена цель работы ;подбор фактов, аргументов с 

помощью преподавателя; допускаются 3 ошибки; в 

целом логичность и грамотность в формулировке 

выводов анализа информации, допущены неточности, 

выводы неполные. Анализ данных в соответствии с 

предложенной ситуацией произведен недостаточно 

полно; при использовании терминологии 

обнаруживаются неточности, студент не всегда  

понимает  смысл понятий. 

3 

(удовлетворит

ельно) 

4 Студент не может самостоятельно выполнять 

различные задания. Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не делаются; факты не 

соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их 

сопоставления. Неверно  использована терминология, 

студент не понимает  смысл понятий; испытывает 

значительные затруднения при анализе данных в 

соответствии с предложенной ситуацией. 

2 

(неудовлетвор

ительно) 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практических работ 

 

Основная литература: 

1. Блинов, В. И.  Теоретические и методические основы педагогического 

сопровождения группы обучающихся: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общей 

редакцией В. И. Блинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 133 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09149-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru 

2. Дополнительное образование детей: история и современность : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / ответственный 

редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-14037-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/ 

3. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение: учебник для среднего профессионального образования / 

Л. В. Байбородова [и др.] ; ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 363 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07619-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru 

4. Золотарева, А. В.  Методика преподавания по программам 

дополнительного образования детей : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Золотарева, Г. М. Криницкая, 

А. Л. Пикина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 315 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

89561-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Методика непрерывного профессионального развития кадров сферы 

дополнительного образования детей : учебное пособие / А. В. Золотарева [и 

др.] ; под научной редакцией А. В. Золотаревой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09033-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

2. Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под научной 

редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/514470
https://urait.ru/bcode/513265
https://urait.ru/bcode/513405
https://urait.ru/bcode/513267
https://urait.ru/bcode/513427
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ISBN 978-5-534-09130-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

Учебно-методические материалы: 

1.Методические указания к практическим/лабораторным работам 

(Электронный ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ- 

МСХА, 2021 – ЭБС –«РГАУ-МСХА» 

Интернет – ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) сайт www.library.timacad.ru 

2. Научная электронная библиотека  «КиберЛенинка» -  

https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - 

https://e.lanbook.com/books 
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