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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Преподавание  изобразительного 

искусства в начальной школе» является: формирование готовности студентов 

к применению методик и технологий ведения образовательной деятельности 

по предмету «Изобразительное искусство» в начальной школе. 

Задачи: 

1. способствовать формированию обоснованной методологической 

позиции будущего учителя в области обучения младших 

школьников изобразительному искусству;  

2. актуализировать овладение системой знаний о развитии детского 

изобразительного творчества, а также формирование 

мотивационно-потребностной сферы студентов — интереса к 

урокам изобразительного искусства, убежденности в их 

целесообразности и осознанного отношения к развитию 

художественно-творческих способностей младших школьников; 

3. формирования основ профессиональной компетентности; 

4. содействовать развитию навыков профессиональной 

коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

5. способствовать профессиональному самообразованию и 

личностному развитию будущего педагога. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 



 

 Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8  Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 

ОПК 8.1. Знает сущность 

педагогической деятельности, 

научно-педагогические, 

психологические и 

дидактические основания 

педагогической деятельности, 

закономерности проектирования 

и осуществления 

образовательного процесса. 

 

 

ОПК 8.2 Умеет использовать 

современные средства, методы и 

формы организации урочной и 

внеурочной деятельности; 

осуществлять трансформацию 

специальных научных знаний в 

соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностям 

 

ОПК 8.3. Владеет навыками 

использования современных 

научных знаний и результатов 

педагогических исследований в 

образовательном процессе; 

навыками осуществления 

трансформации психолого-

педагогических знаний в 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

 

(Лекционные занятия 10 часов) 



МОДУЛЬ 1. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

(10 час.)  

Тема 1. Искусство и эстетическое воспитание в школе (1 час.) 

Основные теоретические вопросы: 

1. Уникальность и значимость образовательной области «Искусство».  

2. Содержание  и специфика образовательной области «Искусство». 

3. Многообразие функций  изобразительного искусства.  

4. Эстетическое воспитание средствами искусства.  

5. Задачи эстетического воспитания.  

6. Результат эстетического воспитания. Измерение эстетической 

воспитанности. 

Тема 2. Основы эстетического образования (1 час.). 

Основные теоретические вопросы: 

1. Эстетика как основа познания образовательной области «Искусство».  

2. Понятие эстетики. Категории эстетики (прекрасное, безобразное, 

возвышенное, низменное).  

3. Система категорий эстетики.  

4. Сущность эстетического и художественного восприятия. 

Тема 3. Современные подходы к преподаванию содержания 

образовательной области «Искусство»  (1 час.). 

Основные теоретические вопросы: 

1. Цели и задачи преподавания образовательной области «Искусство». 

2. Типы взаимодействия искусств в образовательном процессе. 

3. Общие принципы преподавания предметов образовательной области 

«Искусство». 



Тема 4. Цели, задачи и содержание предмета «Изобразительное 

искусство» (1 час.). 

Основные теоретические вопросы: 

1. Понятие учебного предмета. Понятие «изобразительное искусство» в 

образовательной практике. 

2. Задачи и формы приобщения школьников к искусству.  

3. Содержание образования по изобразительному искусству.  

4. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе. 

Сущность понятий: учебная программа, авторские учебные 

программы.  

Тема 5. Авторские программы по предмету «Изобразительное 

искусство» (1  час.)  с применением метода активного обучения лекция - 

беседа с использованием техники обратной связи ( час). 

 

Основные теоретические вопросы: 

1. Вариативные авторские программы, получившие гриф Министерства 

образования и науки Российской Федерации и проверенные временем. 

2. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

классы» и ее особенности (авторы: Б.М. Неменский, Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская и др. Научный руководитель –Б.М. Неменский). 

Тема 6. Основные понятия педагогического процесса  (1 час.). 

Основные теоретические вопросы: 

1. Сущность понятия педагогический процесс. 

2. Понятие учебной деятельности. 

3. Понятие обучения. Элементы и основные характеристики процесса 

обучения 

Тема 7. Деятельность учителя изобразительного искусства по 

организации и управлению учебным процессом (1 час.) с применением 



метода активного обучения лекция - беседа с использованием техники 

обратной связи ( час). 

1. Основные теоретические вопросы: 

2. Роль учителя в формировании личности младшего школьника. 

3. Готовность учителя к организации и управлению учебным процессом 

на уроках изобразительного искусства.  

4. Подготовка учителя к организации учебной деятельности.  

5. Методы обучения и характер деятельности учителя и учащихся на 

уроках изобразительной деятельности.  

6. Стили деятельности учителя.  

7. Организационные формы обучения. 

Тема 8. Урок изобразительного искусства (1 час.). 

Основные теоретические вопросы: 

1. Современный урок изобразительного искусства. Характерные 

признаки современного урока изобразительного искусства. 

2. Общая функция современного урока.  Триединая  цель урока (ТЦУ).  

3. Взаимосвязь сфер развития личности учащихся и учебно-

воспитательных задач. 

4. Структура урока изобразительной деятельности.  

5. Типы уроков.   

6. Взаимосвязь этапов урока с учебными задачами. 

Тема 9. Самоанализ  урока учителем и педагогический анализ урока  

(2  час.). 

Основные теоретические вопросы: 

1. Анализ урока учителем. Структура самоанализа урока.  

2. Понятие «педагогический анализ урока» (внешний анализ).  

3. Типы анализа.  

4. Вариант алгоритма системного анализа урока. 

 



 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

МОДУЛЬ 1. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

(16 час.)  

Практические занятия (16   час.) 

Занятие 1. Изобразительная грамота и творчество  (4  час.) с 

применением метода активного обучения интеллект-карта ( час) 

1. Основы изобразительной грамоты.  

2. Виды Изобразительного искусства.  

3. Жанры изобразительного искусства.   

4. Цветоведение.  

5. Композиция. Правила композиции: ритм, симметрия, асимметрия. 

Основные законы композиции. Приемы композиции: горизонтали, 

вертикали, диагональные… 

Занятие 2. Психолого-педагогические основы изобразительной 

деятельности младшего школьного возраста (2  час.) 

1. Возрастные особенности понимания и восприятия цвета и 

эстетических особенностей  окружающего мира.  

2. Воображение и творчество в младшем школьном возрасте.   

3. Творческие способности и интеллект.   

4. Психологические основы обучения школьников изобразительному 

искусству. 

Занятие 3. Развитие на уроках изобразительного искусства 

творческих способностей и эмоциональной сферы младших школьников 

(2 час.) с применением метода активного обучения семинар - 

развернутая беседа ( час). 



1. Игры для развития воображения. Приемы творческого мышления.  

2. Игры, упражнения для развития творческих способностей.  

3. Нетрадиционные техники, способы, материалы, инструменты 

изображений и их роль в эмоциональном и творческом развитии.  

4. АРТ-педагогика. 

Занятие 4. Подробное знакомство с общепринятой  программой по 

изобразительному искусству Неменского Б.М. «Изобразительное 

искусство и художественный труд» (4  час.) с использование метода 

обучения активная работа с текстом ( часа) 

1. Методический разбор уроков живописи по 1-4 классам.  

2. Изготовление методических папок к каждому уроку.  

3. Составление примерных конспектов к урокам по программе. Ведение 

пробных уроков. 

4. Методический разбор уроков графики по 1-4 классам. Изготовление 

методических папок к каждому уроку. Составление примерных 

конспектов к урокам по программе. Ведение пробных уроков. 

5. Методический разбор уроков декоративно-прикладного искусства  по 

1-4 классам. Изготовление методических папок к каждому уроку. 

Составление примерных конспектов к урокам по программе. Ведение 

пробных уроков. 

6. Методический разбор уроков лепки по 1-4 классам. Изготовление 

методических папок к каждому уроку. Составление примерных 

конспектов к урокам по программе. Ведение пробных уроков. 

7. Методический разбор уроков бумагопластики (конструирования) по 

1-4 классам. Изготовление методических папок к каждому уроку. 

Составление примерных конспектов к урокам по программе. Ведение 

пробных уроков. 

Занятие 5. Содержание и организация внеклассной работы по 

изобразительному искусству в младших классах (4  час.) 



1. Задания, формы и методы внеклассной и внешкольной работы по 

изобразительному искусству.  

2. Ознакомление с программами кружков по изобразительному 

искусству.  

3. Планирование внеклассной работы  в начальной школе  и ее защита. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 Вне сессии Подготовка 

портфолио 

20ч Презентация 

портфолио (эл.), 

собеседование 

2 Вне сессии конспект 10ч   Проверка конспекта 

3 Вне сессии Подготовка к 

педагогической 

практике 

20ч  Собеседование, 

проверка творческого 

задания 

4 Вне сессии Изучение 

теоретического 

материала 

20ч. Защита рефератов, 

докладов, ответы на 

практических 

занятиях, проверка 

конспектов 

5 Вне сессии Ответы на вопросы 14ч Опрос, контрольная 

работа по терминам, 

глоссарий. 

6 Вне сессии конспект 10ч. Круглый стол 

7 Вне сессии подготовка доклада 

со слайд-

презентацией 

20ч. Проверка доклада на 

практическом 

занятии,  слайд-

презентации 

8 Вне сессии Подготовка к зачету 4 час устный опрос в 

форме собеседования 

  Итого Всего 118 

час. 

 

Характеристика заданий для самостоятельной работы 

обучающихся и методические рекомендации по их выполнению 

В ходе самостоятельного изучения дисциплины "Методика 

преподавания изобразительного искусства" методические рекомендации 



позволяют студентам получить комплексное всестороннее представление о 

предмете, ознакомиться с основами терминологической, теоретической и 

практической стороны содержания дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к 

практическим занятиям, работы над рекомендованной литературой, 

конспектирование  учебной и научной литературы, выполнения 5 

индивидуальных заданий, написания докладов по теме семинарского занятия, 

подготовки докладов со слайд-презентацией, решения творческих задач, 

работа с художественными терминами, составление глоссария. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Семинарское занятие - важная и обязательная форма учебного 

процесса. На семинары выносятся наиболее важные и сложные вопросы 

курса, для обсуждения которых требуется специальная подготовка студента с 

использованием рекомендуемой учебной литературы. Специфика семинаров 

по данному курсу состоит в том, что они включают две основные формы 

работы: 

1) теоретическую в виде устного или письменного обсуждения 

поставленных вопросов; 

2) практическую, которая состоит в работе с литературными 

источниками по каждой тем, а так же выполнении творческих заданий 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений 

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить к нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, 

то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции. Все 



новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Правила самостоятельной работы с литературой. Чтение научного 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение 

из текста необходимой информации.  От того на сколько осознана читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти 

нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, 

критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Самостоятельная работа с 

научными текстами – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания. Рекомендации по работе с литературой: 

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать»; 

- разобраться, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

дипломных работ); 

- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время); 

- желательно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 



- если книга ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

- следует выработать в себе способность воспринимать сложные 

тексты; для этого лучший прием – научиться читать медленно, когда понятно 

каждое прочитанное слово ,незнакомые слова требуют обращения к словарю. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

- информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений); 

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 



устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Подбор литературы, логика и последовательность работы над ней 

определяются спецификой выбранной темы. При выборе литературы 

рекомендуется, в первую очередь, остановиться на каком-либо более 

обширном фундаментальном источнике, в котором рассматривается 

выбранная тема, и двигаться дальше в направлении от общего к частному – 

от базисных положений к более конкретным. Лучше обращаться к 

источникам, авторы которых обладают наибольшим научным авторитетом в 

данной области. В ходе изучения выбранного источника в его тексте, 

подстрочных ссылках и перечне использованной литературы можно 

обнаружить ссылки на литературу, в которой рассматривается избранная 

исследователем тема.  

Далее следует вести поиск узкоспециализированного материала – 

научных статей в периодических изданиях. При работе со статьями 



необходимо тщательно отделять главное от второстепенного, достоверную 

информацию от предположений. 

Поиск необходимой литературы осуществляется в монографиях, 

статьях, журналах, справочных материалах и т.д. и в сети Интернет 

(поисковые системы электронных библиотек и сайтов, где размещены 

журналы, монографии и др. литературные источники). 

 Методические указания к составлению глоссария. Глоссарий 

охватывает все узкоспециализированные термины, встречающиеся в тексте. 

Глоссарий должен содержать не менее 50 терминов, они должны быть 

перечислены в алфавитном порядке, соблюдена нумерация. Глоссарий 

должен быть оформлен по принципу реферативной работы, в обязательном 

порядке присутствует титульный лист и нумерация страниц. Объем работы 

должен составлять 10-15 страниц. Тщательно проработанный глоссарий 

помогает избежать разночтений и улучшить в целом качество всей 

документации. В глоссарии включаются самые частотные термины и фразы, 

а также все ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарии могут 

содержать отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые 

предложения. 

Тематика заданий 

1. Составить глоссарий к первому модулю дисциплины. 

 Требования к оформлению глоссария. Формат А 4. Ориентация – 

книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, правое 10мм, левое – 30 мм. Номера 

страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист не включается в общую нумерацию. Шрифт – Times New 

Roman. Размер шрифта – 14 через 1,5 интервал; Расстановка переносов 

автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание по ширине, без отступов. 

 Титульный лист. Список терминов (понятий), относящихся к 

содержанию модуля. Термины располагаются в алфавитном порядке. 

Обязательно указывается ссылка на источник. Используется не менее трех 

справочных источника. 



Критерии оценки составления глоссария 

«Отлично» - в словаре представлено не менее 20 терминов, все 

соответствуют теме, содержание словарных статей представлено развернуто,  

использовано не менее трех справочных источника. Указаны ссылки на 

источник. Глоссарий составлен в соответствии с требованиями оформления. 

«Хорошо» - в словаре представлено менее 20, но более 15 терминов, 

все соответствуют теме, содержание словарных статей представлено 

развернуто, использовано не менее двух справочных источника. Указаны 

ссылки на источник. Глоссарий составлен в соответствии с требованиями 

оформления. 

«Удовлетворительно» - в словаре представлено менее 15 терминов, 

50% соответствуют теме, содержание словарных статей представлено не 

вполне развернуто, использовано не менее двух справочных источника. 

Указаны ссылки на источник. Глоссарий составлен не в полном соответствии 

с требованиями оформления. 

«Неудовлетворительно» - в словаре представлено менее 15 терминов, 

не все соответствуют теме, содержание словарных статей представлено очень 

кратко, использован один справочный источник. Указаны ссылки на 

источник. Глоссарий составлен не в полном соответствии с требованиями 

оформления. 

Методические рекомендации по составлению конспекта. Конспект 

– сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды 

записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому 

умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет 

и технологию составления конспекта. Ниже даны рекомендации по 

составлению конспекта. 

1.Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта. 



2.Выделите главное, составьте план. 

3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 

4.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5.Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

6.В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Признаки конспекта: 

- наиболее универсальный вид записей по сравнению с другими 

формами;  

- систематическая, логически связанная  запись.  

- отражает логику произведения, между отдельными частями записи 

д.б. смысловая связь; 

-  конспектом, написанным одним человеком, могут пользоваться 

другие – он более универсален, чем иные виды записей; 

- к правильно составленному конспекту можно с успехом обратиться 

через несколько лет после его подготовки;  

Особенности составления конспектов. 



  1)  Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы; 

 определение характера текста (теоретический или эмпирический, т.е.  

основанный на опыте); выявление степени сложности по наличию новых или 

непонятных терминов-понятий. Такое предварительное знакомство с 

текстом, а также учет собственных задач помогает осознанно выбрать вид 

конспектирования.   

 2) Научно-исследовательская работа по переработке информации. Все 

начинается с повторного чтения и анализа. Анализ позволяет разделить текст 

на части, отделить одно положение от другого и выделить нужное. 

  3) Выделение главных мыслей текста – тезисов.  Тезисом в 

зависимости от задач конспектирования может быть: понятие или категория 

и их определения, закон и его формулировка, факты и события и 

доказательства их истинности и т.д. Эти ведущие, главные позиции могут 

выписываться либо в технике цитирования, либо в произвольном 

стиле, своими словами. Цитировать принято в следующих случаях: для 

точной передачи мысли; для последующей ссылки на автора; для 

иллюстрации стиля мышления автора. Насколько часто можно цитировать в 

конспекте – вопрос открытый. По необходимости, но не очень много 

(исключение составляют текстуальные или цитатные конспекты). 

  Прежде всего, составляя конспект,   обычно стремятся к форме 

связного пересказа, но делают это не в ущерб другим, более важным 

качествам конспекта – ясности и краткости. И тут важно заметить, что 

связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя 

логика изложения, которую не следует заменять пространными словесными 

переходами. 

  С другой стороны, конспекты при обязательной краткости содержат 

не только основные положения и выводы, но и факты, доказательства, 

примеры. Ведь утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не 

будет убедительным и труднее запомнится. 



  Конспекты условно можно разделить на четыре типа: плановые, 

текстуальные (из цитат),  свободные,  тематические. 

  Плановый конспект легко получить с помощью предварительно 

сделанного плана произведения.  При этом план или специально составляется 

для написания конспекта, или используется ранее составленный в качестве 

самостоятельной записи. 

  Каждому вопросу плана в такой записи отвечает определенная часть 

конспекта. Однако там, где пункт плана не требует дополнений и 

разъяснений, он не сопровождается текстом. Это одна из особенностей 

стройного, ясного и короткого плана-конспекта. При наличии навыка 

плановый конспект составляют достаточно быстро, он краток, прост и ясен 

по своей форме. Эти преимущества делают его незаменимым при быстрой 

подготовке доклада, выступления. Качество такого конспекта порой целиком 

зависит от качества плана, от того, насколько пункты плана будут не только 

раскрывать содержание, но и дополнять его по существу.  Самый простой  

конспект – схематический  плановый конспект -  составляется в виде ответов 

на пункты  плана, сформулированные в вопросительной форме. В процессе 

подготовки, а иногда и при последующей переделке плановый конспект 

может отразить логическую структуру и взаимосвязь отдельных положений. 

  Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном, из 

отрывков подлинника – цитат. Текстуальные выписки могут быть связаны 

между собой цепью логических переходов, могут быть снабжены планом и 

включать отдельные тезисы в изложении конспектирующего или автора. 

Текстуальный конспект  – прекрасный источник дословных высказываний 

автора, а также приводимых им фактов. Текстуальные конспекты 

целесообразно применять при изучении научных трудов, литературной 

критики.   

 Существенный недостаток текстуального конспекта заключается в 

том, что он не активизирует внимание и память. Бывает так, что студент 

написал конспект, а материала глубоко не проанализировал, не запомнил 



содержания произведения, не усвоил его. Ему помешало автоматическое 

переписывание цитат. 

  Свободный конспект. Иногда текстуальный конспект при 

последующей разработке его  или даже в процессе создания «переходит» в 

свободный конспект. Своеобразие свободного конспекта заключается в том, 

сто он представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов; часть 

его текста может быть снабжена планом. 

  Свободный конспект требует умения  самостоятельно четко и кратко 

формулировать основные положения, для чего необходимы глубокое 

осмысление материала, большой и активный запас слов. Можно сказать, что 

свободный конспект, пожалуй, наиболее полноценный вид конспекта. Он в 

высшей степени способствует лучшему усвоению материала. Здесь вы на 

деле  можете продемонстрировать свое умение активно использовать все 

типы записей: планы, тезисы, выписки. Забота тут одна – понять, осмыслить, 

записать четко, логично. Над свободным конспектом приходится много 

работать – его не так-то легко составить. 

  Тематический конспект  дает более или менее исчерпывающий ответ 

(в зависимости от числа привлеченных источников и другого материала, 

скажем, своих же записей) на поставленный вопрос-тему. Поэтому он 

получил название тематического. Специфика этого конспекта в том, что, 

разрабатывая определенную тему по ряду источников, он может не 

отображать содержания каждого из используемых произведений в целом.  

Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 

обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Тематика заданий 

1.Написать подробный конспект статьи из периодической печати (на 

выбор студента) о роли и значении  педагога в развитии творческих 

способностей младших школьников. 



2. Подготовить краткий конспект книги из списка литературы о 

развитии творчества детей младшего школьного возраста на уроках в 

начальной школе. 

Требования к оформлению конспекта. Конспект включает 

титульный лист, собственно текст конспекта. Формат А 4. Ориентация – 

книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, правое 10мм, левое – 30 мм. Номера 

страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист не включается в общую нумерацию. Шрифт – Times New 

Roman. Размер шрифта – 14 через 1,5 интервал; Расстановка переносов 

автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание по ширине, без отступов. 

Критерии оценки написания конспекта 

«Отлично» - выдержана краткость (конспект не должен превышать 1/8 

от авторского текста); ясная и четкая структуризация материала, 

содержательная точность, наличие образных и символичных элементов, 

оригинальность обработки авторского текста. Конспект составлен в 

соответствии с требованиями оформления. 

«Хорошо» - выдержана краткость (конспект не должен превышать 1/8 

от авторского текста); ясная и четкая структуризация материала, 

содержательная точность, отсутствие образных и символичных элементов и 

оригинальности обработки авторского текста. Конспект составлен в 

соответствии с требованиями оформления. 

«Удовлетворительно» - не выдержана краткость изложения конспекта 

(объем менее или более 1/8 от авторского текста), нарушена логика 

изложения материала, есть содержательные неточности. Конспект составлен 

с нарушениями требований оформления. 

«Неудовлетворительно» - не выдержана краткость изложения 

конспекта (объем менее или более 1/8 от авторского текста), логика 

изложения материала не соответствует тексту источника, много 

содержательных неточностей. Конспект составлен с нарушениями 

требований оформления. 



Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной 

работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке 

устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое задание – задание, 

которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как 

правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творческих 

домашних работ студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; 

умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно 

сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать 

материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к 

описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку 

какой-либо работы и др. 

Тематика заданий (примеры) 

 1. Подготовить портфолио по каждому практическому занятию по 

классам. 

 2.Придумать презентацию на тему: картинный словарик терминов 

для младших школьников к программе по изобразительному искусству. 

 3. Подготовить   доклад - презентацию «Обобщение опыта народных 

умельцев по обработке различных материалов» по классам. 

 4. Составить комплекс упражнений по развитию творческих 

способностей школьников в изодеятельности на уроках ИЗО в начальных 

классах по классам. 

 5. Создать слайд-фильм к отдельным, мало разработанным темам в 

изобразительной деятельности при работе с младшими школьниками, к 

занятиям живописи, графики, лепки, декоративно-прикладного искусства, 

бумагопластики. 

 6.Создание иллюстрированного календарно-тематического плана для 

заведений дополнительного образования (кружка) по ИЗОдеятельности. 

Требования к оформлению творческих заданий. Оформление 

включает титульный лист, основную часть – прикладываемые материалы к 



теме творческого задания, список используемой литературы (при 

необходимости). 

Формат А 4. Ориентация – книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, 

правое 10мм, левое – 30 мм. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу 

страницы, выравнивание по центру, титульный лист не включается в общую 

нумерацию. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 через 1,5 

интервал; Расстановка переносов автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание 

по ширине, без отступов. 

Методические рекомендации для подготовки презентаций 

Общие требования к презентации:  

 презентация не должна быть меньше 10 слайдов;  

 первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; 

 следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) презентации; желательно, чтобы из содержания 

по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь 

на содержание;  

 дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста;  

 последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 

литературы.  

Критерии оценки выполнения творческого задания 

«Отлично» - творческая задача успешно решена – содержание раскрыто 

полно и точно, проявляя при этом творческий подход и оригинальность 

мышления. Студент демонстрирует понимание задания, выражает своё 

мнение по сформулированной проблеме, логично аргументирует его, 

приводит конкретные факты и примеры. Демонстрирует умение защищать 

свои взгляды. Логично излагает материал. Вся работа выполнена 

самостоятельно. Форма представления задания является авторской, 



интересной. Содержится большое число оригинальных ситуаций и примеров. 

Творческое задание выполнено в соответствии с требованиями оформления. 

          «Хорошо» - творческое задание характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения. Содержание 

соответствует заданию, но не все аспекты раскрыты, допущено не более 

одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. В работе 

есть элементы творчества, отдельные интересные «находки».Творческое 

задание выполнено в соответствии с требованиями оформления. 

          «Удовлетворительно» - творческая задача в основном решена, но 

содержание раскрыто недостаточно полно. Студент демонстрирует 

понимание задания, но собранная информация не анализируется и не 

оценивается. Включены материалы, не имеющие непосредственного 

отношения к теме. Стандартная работа, не содержит авторской 

индивидуальности. Творческое задание выполнено не в полном соответствии 

с требованиями оформления. 

         «Неудовлетворительно» - творческая задача не решена, содержание не 

относится в рассматриваемой проблеме. Студент демонстрирует понимание 

задания, но собранная информация не анализируется и не оценивается. 

Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения к теме. 

Стандартная работа, не содержит авторской индивидуальности. Творческое 

задание выполнено не в полном соответствии с требованиями оформления. 

Как составить доклад со слайд-презентацией  

Работа студента над сообщением-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. 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 5-6 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, 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 должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Примерные темы докладов со слайд-презентацией: 

Тема 1. Оснащение кабинета изобразительного искусства. 

Тема 2. Закономерности физического и духовного развития человека. 

Тема 3. Развитие и воспитание в процессе обучения. 

Тема 4. Педагогическая технология. 

Тема 5. Применение здоровье сберегающих технологий на уроках ИЗО. 

Тема 6. Изотерапия  на уроках ИЗО в начальных классах. 

Тема 7. Формы организации коллективного творчества на уроках ИЗО. 

Тема 8. Уроки ИЗО как средство формирования коммуникативных умений и 

навыков младших школьников. 

Тема 9. Дидактические игры на уроках лепки в начальных классах. 

Тема 10. Дидактические игры к урокам живописи в начальных классах. 

Тема 11. Дидактические игры к урокам графики в начальных классах. 



Тема 12.. Дидактические игры к урокам декоративно-прикладного искусства 

в начальных классах. 

Общие требования к презентации: 

презентация не должна быть меньше 10 слайдов; 

презентация должна визуализировать текст доклада, т.е. в визуальной 

форме последовательно раскрывать его содержание. Каждым 1-2 абзацам 

текста должен соответствовать определенный слайд; 

первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название; фамилия, имя автора; номер группы. 

Рекомендации по стилю оформлению слайдов: 

- желательно соблюдать единый стиль оформления всей презентации; 

- следует избегать эффектов, которые будут отвлекать от сообщения 

или смыслового ядра презентации; 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной; 

- для фона слайдов лучше выбрать пастельную гамму цветов, не 

отвлекающую и не раздражающую реципиентов; 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов 

одновременно; 

- заголовки и текст должны четко выделяться на выбранном фоне; 

- следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после их 

использования); 

- возможности анимации позволят сделать представление информации 

на слайде более интересным, однако не следует перегружать презентацию 

различными эффектами, чтобы не отвлекать внимание от содержания, кроме 

того, их тип и скорость рекомендуется выбирать в зависимости от скорости 

представления информации докладчиком. 

 Рекомендации по представлению информации: 

- краткость и лаконичность (словосочетания или короткие 

предложения); 



- минимальное количество служебных слов (предлогов, наречий, 

прилагательных); 

- заголовки должны быть четки для восприятия аудитории; 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важную информацию следует располагать в центре слайда, 

или выделять специальными средствами (рамка, шрифт, другой цвет и т.п.); 

- надписи лучше располагать под иллюстрациями; 

- выбор используемого в презентации шрифта (его типа и размера) 

зависит от размеров аудитории, в которой предполагается демонстрация 

презентации, от расстояния аудитории до экрана, от других особенностей 

аудитории (обычно для заголовков рекомендуется использовать размер 

шрифта не менее 24, для прочей информации – не менее 18); 

- не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации; 

- для выделения информации можно использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание (последним не следует злоупотреблять, так как 

часто оно ассоциируется с гиперссылкой); 

- при использовании различных изображений, аудио- и видеороликов 

следует обратить особое внимание на их качество; 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации (как правило, не более трех выводов, определений). 

Критерии оценки сообщения со слайд-презентацией 

- Навыки работы с визуальными источниками. 

- Умение составлять алгоритм анализа источника и следование ему. 

- Научность. 

- Соответствие презентации требованиям, приведенным в настоящих 

методических рекомендациях. 

- Полнота раскрытия выбранной темы. 

- Умение представить полученные результаты публично.  

- Соответствие презентации тексту доклада.  



За это задание студент может получить до 20 баллов. Задание считается 

зачтенным, если получено 10 и более баллов. При меньшем количестве 

баллов сообщение и презентацию необходимо доработать. 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения 

практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. В 

зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и подробный разбор 

проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным 

анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. В процессе 

выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: 

составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать 

информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать 

собранную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с 

собственными выводами и предложениями.  

Примерная структура эссе: 

- определение феномена, 

- его смысл, специфика проявления в педагогической деятельности, 

 - оценка данного феномена  

 - тенденции в развитии данного феномена. 

Ошибки, которые следует избегать: длинные вступления, длинные 

цитаты, изложение чужих мыслей без ссылки на источник.   

Работа над эссе предполагает использование публикаций, но с 

обязательными ссылками на источник. Правильное цитирование говорит о  

знакомстве студента с литературой по предмету. Эссе не является кратким 

изложением какой-то публикации (статьи, главы учебника и т.п.).  Оно 

предполагает аргументированное и обоснованное изложение собственного 

мнения по определенному вопросу.   



Тематика эссе (примеры) 

         1. Образ современного учителя изобразительного искусства. 

         2. Место и роль воображения в жизни человечества. 

 3. Какой он ученик начальной школы в ХХI веке? 

Требования к оформлению эссе. Оформление эссе включает 

титульный лист, основную часть – собственно текст эссе. 

Формат А 4. Ориентация – книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, 

правое 10мм, левое – 30 мм. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу 

страницы, выравнивание по центру, титульный лист не включается в общую 

нумерацию. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 через 1,5 

интервал; Расстановка переносов автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание 

по ширине, без отступов. 

Критерии оценки написания эссе 

«Отлично» - содержание раскрыто полно и точно, проявляя при этом 

творческий подход и оригинальность мышления. Студент выражает своё 

мнение по сформулированной проблеме, логично аргументирует его, 

приводит конкретные факты и примеры. Проявляет авторское видение 

проблемы. Форма представления задания является авторской, интересной. 

Студент владеет навыками грамотной письменной речи. Эссе выполнено в 

соответствии с требованиями оформления. 

 «Хорошо» - содержание раскрыто в соответствии с темой, проявляя 

при этом творческий подход. Студент выражает своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументирует его, приводит конкретные 

факты и примеры. Форма представления задания является авторской, 

интересной. Студент владеет навыками грамотной письменной речи. Эссе 

выполнено в соответствии с требованиями оформления. 

«Удовлетворительно» - содержание в основном раскрыто в соответствии 

с темой. Студент выражает своё мнение по сформулированной проблеме, но 

затрудняется привести весомые аргументы, приводит примеры. Форма 

представления задания является стандартной, без творческого подхода. 



Студент владеет навыками грамотной письменной речи, но имеются 

грамматические ошибки и смысловые неточности. Эссе выполнено не в 

полном соответствии с требованиями оформления. 

«Неудовлетворительно» - содержание не раскрыто или не соответствует 

заявленной теме. Студент описывает проблемную ситуацию, но не выражает 

своё мнение по сформулированной проблеме, затрудняется привести 

аргументы, привести примеры. Форма представления задания является 

стандартной, без творческого подхода. Студент слабо владеет навыками 

грамотной письменной речи, имеются грамматические ошибки и смысловые 

неточности. Эссе выполнено не в полном соответствии с требованиями 

оформления. 

Подготовка к экзамену. Основное в подготовке к экзамену – повторение 

всего учебного материала дисциплины. Лучше сразу сориентироваться во 

всем материале и обязательно расположить весь материал согласно  

вопросам к зачету (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа 

может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали 

(главное – это ориентировка в материале!). Сама подготовка связана не 

только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и переосмысление 

материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. Использование «шпаргалок» 

часто позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои 

познания (точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 



Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе освоения дисциплины и лишь после этого он вправе 

высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

зачет 

1. Модуль1. 

Содержание и 

технологии 

художественно-

творческого 

развития младших 

школьников на 

уроках 

изобразительного 

искусства. 

ОПК-8.1 знает УО-1 

собеседование; 

 

ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и задания; 

 

ПР-4 Реферат 

  

УО-4 Круглый стол, 

дискуссия. 

 

 

Вопросы к 

зачету: 1-40. 

 

Устные ответы 

на практическом 

занятии 

№3,№4,№5 

 

Лекция №4,№5 

Доклад со слайд-

презентацией 

занятие 4,5. 

Глоссарий. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ОПК-8.2 

 

 

 

 

 

 

умеет 

УО-1 

собеседование; 

 

ПР-3 Эссе; 

 

ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и задания; 

 

ПР-4 Реферат;  

 

ПР-7 Конспект 

Вопросы 32-40. 

Устные ответы 

на практических 

занятиях 

№2,3,4,5. 

Интеллект-карта 

 

Устные ответы 

на практическом 

занятии №1, 

Конпект к 

занятию 5. 

Доклад со слайд-

презентацией 



 

ОПК-8.3 

 

 

 

 

владеет  

УО-1 

собеседование; 

 

ПР-13 

Творческое 

задание; 

 

ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и задания; 

Вопросы:1-8. 

 

Устные ответы 

на практических 

занятиях 

№1,2,3,4,5,. 

 

.Индивидуальны

е задания 

 

Глоссарий 

 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная 

 

1. Борисов, В. Ю. Методика обучения преподаванию изобразительного 

искусства в вопросах и ответах. Готовимся к экзамену : учебно-

методическое пособие / авт.-сост. В. Ю. Борисов, Н. Н. Борисов. - М. : 

МПГУ, 2018. - 80 с. - ISBN 978-5-4263-0616-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020558  

2. Власов, В. Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве: 

Учебник / Власов В.Г. - СПб:СПбГУ, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-288-05732-

8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001460 

3. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - 

СПб:СПбГУ, 2016. - 88 с.: ISBN 978-5-288-05668-0. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/941610 

Дополнительная  

4. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. 

ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460854 

5. Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества: учебное пособие для среднего профессионального образования 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001460
https://new.znanium.com/catalog/product/941610
http://znanium.com/bookread2.php?book=460854


/ С. В. Погодина. –4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013.-351с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:691496&theme=FEFU 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Научная библиотека ДВФУ: https://www.dvfu.ru/library/ 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

используемые при реализации ООП: https://www.dvfu.ru/library/electronic-

resources/ 

Официальные сайты органов государственной власти:  

Федеральные порталы: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/  

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал - Экономика, Социология, 

Менеджмент: http://ecsocman.hse.ru/docs/16000225/ 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам": 

http://window.edu.ru/ 

Русскоязычные базы данных и ЭБС: 

Электронно-библиотечная система Издательства "Лань" 

(https://e.lanbook.com/);  

Электронная библиотека "Консультант студента" 

(http://www.studentlibrary.ru/);  

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://new.znanium.com/);  

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  

(http://www.iprbookshop.ru/);  

Электронно-библиотечная система "BOOK.ru" (https://www.book.ru/),  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:691496&theme=FEFU
https://www.dvfu.ru/library/
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000225/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/


Электронная библиотека "ЮРАЙТ" (https://urait.ru/);  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

Зарубежные базы данных 

Наукометрические, реферативные и библиографические БД 

Патентные и нормативно-технические БД 

Правовые базы данных 

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

 

 универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 

текстовые редакторы, электронные таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, 

графические пакеты и т.п.; 

 глобальная компьютерная сеть Интернет, позволяющая получать 

доступ к мировым информационным ресурсам (электронным 

библиотекам, базам данных, хранилищам файлов и т.д.); 

 автоматизированные поисковые системы; 

 образовательные электронные издания. 

Лицензия (подписка) на ПО (Windows-10; Windows server 2008; 

Windows server 2012; Windows server 2016; MS Office 2010; MS Office 2013): 

Microsoft номер лицензии Standard Enrollment 62820593. Дата 

окончания 2020-06-30.  

Торговый посредник: JSC “Softline Trade”. Номер заказа торгового 

посредника: Tr000270647-18.   

Договор на предоставление услуг Интернет: Абонентский договор 

№243087 от 1.01.2018 оказания услуг связи. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/foreign-database.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/scientometric-and-bibliographic-databases.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/patent-and-regulatory-databases.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/law-database.php


 

Курс «Методика преподавания изобразительного искусства» 

структурирован по тематическому принципу, что позволяет 

систематизировать учебный материал. Материалы, представленные в РПДе, 

позволяют получить целостное представление о дисциплине и установить 

логическую последовательность ее изучения, начиная с лекционных, затем 

практических занятий и заканчивая возможностью проверки полученных 

знаний с использованием различных форм контроля. 

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и 

методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые). 

Каждая лекция соотносится с практическим занятием, тема которого 

включает вопросы для обсуждения и непосредственные практические 

задания, позволяющие продемонстрировать освоенный материал и проявить 

себя творчески в рамках самостоятельной работы. Тексты доступны для 

восприятия и понимания, поскольку сгруппированы по темам, где 

выделяются основные понятия и дается их развернутая характеристика, что в 

свою очередь облегчает подготовку к занятиям и помогает избежать 

трудностей, связанных с подбором и анализом научных источников. Однако 

это не единственный путь познания основ педагогической профессии. 

Получить дополнительную информацию по изучаемым вопросам студентам 

помогут учебно-методические материалы. Поиск данных источников не 

вызовет затруднения, поскольку их местонахождение обозначено в списке 

литературы. Основная литература курса доступна в электронно-

библиотечных системах, с которыми у ДВФУ заключен договор. Таким 

образом, студенту доступны полные тексты рекомендованных книг при 

условии нахождения в сети ДВФУ. В первую очередь необходимо изучить 

основную литературу, представленную в курсе, это необходимый минимум, 

гарантирующий успешное прохождение контрольных мероприятий. Для 

расширения и углубления знаний по дисциплине студент может обратиться к 

дополнительной литературе. 



Значительное место при изучении курса занимает самостоятельная 

работа студентов, включающая в себя аннотирование и конспектирование 

литературы при подготовке к лекционным и семинарским занятиям, 

выполнение творческих практических заданий.  

Текущий контроль освоения теоретического материала студентами 

производится в форме: 

Письменные работы: творческие работы по живописи и графики (в 

течение всего 6-го семестра),    доклады, рефераты     (занятия: 1.2., 1.3., 

2.1., 3.1., 3.3., 4.1., 4.4.),  изготовление методических пособий    (в течение  

6-го семестра), творческие работы по бумагопластике  и скульптуре (в 

течение 6-го семестра),  тестирование по АПИМ  по методике преподавания 

изобразительного искусства  (на кафедре). 

Также в качестве промежуточных процедур оценки достижений 

студентов может быть использована бально - рейтинговая накопительная 

система по результатам деятельности студентов на лекционных, семинарских 

занятиях, во внеаудиторной самостоятельной работе. 

Итогом курса является экзамен, который выставляется на основе 

рейтинг-контроля. Рейтинговая система учитывает отдельные виды 

деятельности студента по освоению учебной дисциплины (посещение и 

работа на лекционных и практических занятиях, выполнение творческих 

заданий, контрольных работ и тестов, составление конспектов, интеллект 

карт, глоссария, докладов со слайд - презентацией). Каждый вид 

деятельности оценивается в баллах. На основании общей суммы баллов 

выводится итоговый результат. Набрав необходимую сумму баллов в течение 

семестра, студент получает отлично, хорошо, удовлетворительно (не 

удовлетворительно). В случае если студент не набирает данной суммы 

баллов, он сдает экзамен, отвечая на два вопроса из вопросов итогового 

контроля.  

Ознакомление с основами  психолго-педагогических знаний в рамках 

указанной дисциплины является платформой для дальнейшего освоения 



профессии педагога начальной школы в образовании и дальнейшего 

профессионального становления. 

Активная работа на лекциях - одно из решающих условий 

качественного овладения студентами дисциплины. Активное слушание 

лекций должно приобрести характер поиска ответов на поставленные 

преподавателем вопросы. Правильно их понять можно лишь при условии 

предельной мобилизации внимания к излагаемому материалу, 

последовательного усвоения материала, умения записывать основные 

положения, категории, обобщения, выводы, собственные мысли, замечания, 

вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

- конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист который должен иметь поля (4-5 см) для 

дополнительных записей; 

- необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 

фломастеры; 

- названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

- в конспекте дословно записываются определения педагогических и 

психологических понятий, законов, остальное может быть записано своими 

словами; 



- желательно выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий (например: Д – дети, Р – 

развитие; Тв – творчество; В-воображение и т.п.).  

Все используемые сокращения нужно хорошо знать, для того чтобы в 

них правильно ориентироваться. Для того, чтобы в них не путаться, можно 

сокращения выписать на последнем листе тетради.   

В конспект следует заносить все то, что преподаватель диктует, пишет 

на доске (демонстрирует с применением средств наглядности), а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что 

изучение и отработка прослушанных лекций без промедления значительно 

экономит время и способствует лучшему усвоению материала.  

В конце каждой темы выделены основные термины и понятия, 

предлагаются вопросы и задания для самопроверки с целью организации 

самоконтроля, темы контрольных или творческих работ, а также список 

основной литературы. 

В процессе подготовки к семинарским (практическим) занятиям, 

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное 

изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и 

популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов 

способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, 

что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 



выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по 

изучаемой проблеме. 

Чтобы хорошо подготовиться к практическому  занятию, студенту 

необходимо: 

- уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

- ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в 

каждом плане практического занятия;  

- прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника 

(учебного пособия), дополнить запись лекций выписками из него;  

- изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 

произведения классиков науки; 

- прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем.  

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент 

должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к 

практическому занятию, а также составить план-конспект развернутых 

ответов. Это поможет глубже усвоить пройденный материал и прочно 

закрепить его в памяти. Вопросы, указанные в плане практического занятия, 

являются наиболее существенными. Если при самопроверке окажется, что 

ответы на некоторые вопросы неясны, то надо вновь обратиться к 

первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и восполнить пробел.  

На практическом (лабораторном) занятии студентам очень важно 

внимательно слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и 

факты, замечать неточности или неясные положения в выступлениях, 

активно стремиться к развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо 



также внимательно слушать разбор выступлений преподавателем, особенно 

его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительный 

материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех 

или иных идей.  

На практических занятиях дисциплины разрешается пользоваться 

конспектом первоисточников и планом-конспектом, составленным по 

вопросам плана для подготовки к занятию. В ответе студента на 

практическом занятии должны быть отражены следующие моменты: 

- анализ взглядов по рассматриваемой проблеме дисциплины; 

- изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация 

высказываемых положений на основе фактического материала; 

- связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее 

для жизни и будущей деятельности;  

- вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  

Лекция - беседа с использованием техники обратной связи. 

Обратная связь в виде реакции аудитории на слова и действия преподавателя 

помогает ему умело оценить по реакции всей аудитории на поставленный им 

вопрос уровень знаний и усвоения информации и внести соответствующие 

коррективы в методику занятий. 

Вопросы задаются и в начале, и в конце изложения каждого логического 

раздела лекции. Первый – для того, чтобы узнать, насколько студенты 

осведомлены по излагаемой проблеме. Второй - для контроля качества 

усвоения материала. 

Если аудитория в целом правильно отвечает на вводный вопрос, 

преподаватель излагает материал тезисно и переходит к следующему разделу 

лекции. Если же число правильных ответов ниже желаемого уровня, 

преподаватель читает подготовленную лекцию, в конце смыслового раздела 



задает новый (контрольный) вопрос. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса преподаватель возвращается к уже прочитанному 

разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

Лекция-визуализация. Лекция-визуализация учит студентов 

преобразовывать устную и письменную информацию - в визуальную форму, 

систематизируя и выделяя при этом наиболее существенные элементы 

содержания. Данный вид лекционных занятий реализует и дидактический 

принцип доступности: возможность интегрировать зрительное и вербальное 

восприятие информации.  

Процесс визуализации является свертыванием различных видов 

информации в наглядный образ. Как известно, в восприятии материала 

трудность вызывает представление абстрактных понятий, процессов, 

явлений, особенно теоретического характера. Визуализация позволяет в 

значительной степени преодолеть эту трудность и придать абстрактным 

понятиям наглядный, конкретный характер. 

 Любая форма наглядной информации содержит элементы 

проблемности. Поэтому лекция-визуализация способствует созданию 

проблемной ситуации, разрешение которой, в отличие от проблемной 

лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, 

обобщения, свертывания или развертывания информации, то есть с 

включением активной мыслительной деятельности. Основная  задача 

преподавателя - использовать такие формы наглядности, которые не только 

дополняли словесную информацию, но и сами являлись носителями 

информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше 

степень мыслительной активности студента. 

Методика проведения подобной лекции предполагает предварительную 

подготовку визуальных материалов в соответствии с ее содержанием. 

Подготовка лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 



переконструировать учебную информацию (всю или часть на его 

усмотрение, исходя из методической необходимости) по теме лекционного 

занятия в визуальную форму для представления студентам через технические 

средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т. п.). Основная 

трудность в подготовке лекции-визуализации состоит в выборе системы 

средств наглядности и дидактически обоснованного процесса ее чтения с 

учетом индивидуальных особенностей студентов и уровня их знаний. 

Читая такую лекцию, преподаватель комментирует подготовленные 

наглядные материалы, стараясь полностью раскрыть тему (или 

подготовленный фрагмент)  данной лекции. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов 

знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения, что 

является важным в познавательной и профессиональной деятельности.  

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические, каждый из которых или их сочетание 

выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При переходе от 

текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к другому может 

теряться некоторое количество информации. Но это является преимуществом, так 

как позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 

особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению. 

В некоторых случаях к этой работе возможно привлечение и студентов 

(например, поручить некоторым из них подготовить наглядные материалы по 

разделам темы занятий, которые потом совместно с преподавателем 

прокомментировать на лекции). В таком случае у студентов будут формироваться 

соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности, 

воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм 

подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических 

средств обучения, рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а 



также цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Здесь важны 

и дозировка использования материала, и мастерство преподавателя, и его стиль 

общения со студентами. 

Этот вид лекции лучше, всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину.  

Проблемный семинар опирается на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных 

вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемная ситуация - это 

сложная, противоречивая обстановка, создаваемая за занятиях путем 

постановки проблемных вопросов (вводных), требующая активной 

познавательной деятельности обучающихся для ее правильной оценки и 

разрешения. 

Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие и 

требует для разрешения не воспроизведения известных знаний, а 

размышления, сравнения, поиска, приобретения новых знаний или 

применения полученных ранее. 

Используемый метод проблемного обучения на третьем курсе – 

частично поисковый (эвристический). Суть его в том, что, поставив 

учебную проблему, преподаватель для ее решения привлекает студентов, т.е. 

проблема решается преподавателем совместно с обучаемыми. Этот метод 

более трудный для применения. Задача преподавателя состоит в том, чтобы 

управлять действиями студентов, помочь им пройти отдельные этапы в 

решении поставленной проблемы. Например, он проводит эвристическую 

беседу, состоящую из серии взаимосвязанных вопросов, каждый из которых 

является шагом на пути к решению проблемы. В результате использования 

частично поискового метода студенты овладевают умением самостоятельно 

выполнять отдельные шаги решения проблемы, отдельные этапы ее 

исследования. 



Частично-поисковый метод не обеспечивает готовности студентов к 

решению целостных проблем, поскольку такое решение требует 

прохождения системы этапов. Поэтому проблемное обучение должно 

неизменно включать и такой метод, который предусматривает 

систематическое решение проблем и проблемных задач разного типа. И 

поскольку процесс решения любой проблемы требует определенного 

исследования, этому виду проблемного обучения соответствует 

исследовательский метод. 

Сущность данного метода обусловлена его функциями. Во-первых, он 

признан обеспечить овладение методами научного познания. Во-вторых, он 

формирует черты творческой деятельности и, наконец, является условием 

формирования интереса. Этот метод формирует у учащихся поисковую, 

творческую деятельность по решению новых для них проблем. 

Учебная проблема – явление субъективное и существует в сознании 

обучаемого в идеальной форме, в мысли. Учебная проблема понимается как 

отражение (форма проявления) логико-психологического противоречия 

процесса усвоения, определяющее направление умственного поиска, 

пробуждающее интерес к исследованию (объяснению) сущности 

неизвестного и ведущее к усвоению нового понятия – или нового способа 

действия. Различие между познавательной задачей и учебной проблемой 

состоит в том, что объективное противоречие задачи в сознании учащегося 

превращается в проблему. Как психолого-дидактическая категория учебная 

проблема несет в себе новое знание и новый способ действия. 

Учебную проблему не нужно путать с научной проблемой. Последняя 

выдвигается, разрабатывается учеными и определяет направление научного 

исследования. Учебная проблема воспринимается студентами путем 

создания преподавателем проблемной ситуации (способ решения задачи, 

поиск ответа становится личной проблемой обучаемого). Действия студентов 



по решению проблем всегда сжаты во времени и направляются 

преподавателем. 

Семинар – пресс-конференция. По каждому вопросу плана семинара 

преподавателем назначается группа обучаемых (3-4 человека) в качестве 

экспертов. Они всесторонне изучают проблему и выделяют докладчика для 

изложения тезисов по ней. После первого доклада участники семинара 

задают вопросы, на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной 

группы. Вопросы и ответы составляют центральную часть семинара. На 

основе вопросов и ответов развертывается творческая дискуссия, итоги 

которой подводят сначала докладчик, а затем преподаватель. Аналогичным 

образом обсуждаются и другие вопросы плана семинарского занятия. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения темы, 

оценивает работу экспертных групп, определяет задачи самостоятельной 

работы. 

Коллоквиум — собеседование преподавателя с обучающимися. Цель 

коллоквиума — контролирование глубины усвоения теоретического 

материала; понимания сущности явлений. Проводя коллоквиум, как правило, 

путем индивидуального собеседования, преподаватель прежде всего 

оценивает, в какой мере обучающиеся изучили лекционный материал и 

рекомендуемую литературу, насколько глубоко усвоили теоретический 

материал, поняли физическую сущность рассматриваемых явлений. 

Проверка умения обрабатывать и анализировать данные позволяет, во-

первых, исключить грубые ошибки в ходе усвоения материала; во-вторых, 

вырабатывать у студентов навыки качественных и количественных 

обобщений при проведении научных исследований; в-третьих, оценивать 

допустимый разброс оценок анализируемого события и в целом 

способствовать развитию необходимой культуры работы. 

При применении всех этих форм занятий студенты получают реальную 

практику формулирования своей точки зрения, осмысления системы 



аргументации, т. е. превращения информации в знание, а знаний в убеждения 

и взгляды. 

Коллективная форма взаимодействия и общения учит студентов 

формулировать мысли на профессиональном языке, владеть устной речью, 

слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументированно вести 

спор. Совместная работа требует не только индивидуальной ответственности 

и самостоятельности, но и самоорганизации работы коллектива, 

требовательности, взаимной ответственности и дисциплины. На таких 

семинарах формируются предметные и социальные качества профессионала, 

достигаются цели обучения и воспитания личности будущего специалиста. 

Особенности коллективной мыслительной деятельности в том, что в 

ней существует жесткая зависимость деятельности конкретного студента от 

сокурсника; она помогает решить психологические проблемы коллектива; 

происходит «передача» действия от одного участника другому; развиваются 

навыки самоуправления. 

Составление интеллект-карты.  

1. Возьмите лист бумаги и нарисуйте блок (произвольной формы, это 

может быть круг, овал, квадрат, любое другое изображение или текст) в 

центре листа: 

2. Внутри блока напишите название темы, с которой вы хотите 

работать. 

3. Ваша основная тема может иметь несколько ассоциаций, допустим, 

для начала их будет четыре, рисуете линии для каждой идеи. Подпишите 

каждую линию.  

4. Не тратьте слишком много времени на создание аккуратного рисунка 

с прямыми линиями, большее значение здесь имеет скорость, а не 

опрятность. 

Если ваша основная тема не может быть дополнена только теми 

идеями, которые вы написали ранее, нарисуйте дополнительные линии от 



центральной темы и подпишите их, в данном случае мы определили их в 

блоки: 

5. Поскольку каждая дополнительная идея (ассоциация второго уровня) 

может иметь свои ассоциации, расширьте вашу интеллект карту, создав 

линии (ассоциации) от новой идеи или подтемы. Это будут ассоциации или 

идеи третьего уровня: 

За короткий промежуток времени ваша карта разума начнёт обретать 

форму, не беспокойтесь о том, что ваш рисунок начинает походить на сеть, 

ветви которой расползлись по всему листу. Интеллект карты отражают ваши 

мыслительные процессы, и, как правило, это что-то личное для каждого 

человека. 

Если карта разума используется в качестве плана для разговора или 

плана достижения цели, то каждая из основных линий исходящая из 

центрального прямоугольника может быть пронумерована, чтобы 

продемонстрировать последовательность. 

Доклад со слайд-презентацией  

Работа студента над сообщением-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. 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 5-6 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, 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 должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Общие требования к презентации: 

презентация не должна быть меньше 10 слайдов; 

презентация должна визуализировать текст доклада, т.е. в визуальной 

форме последовательно раскрывать его содержание. Каждым 1-2 абзацам 

текста должен соответствовать определенный слайд; 

первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название; фамилия, имя автора; номер группы. 

Рекомендации по стилю оформлению слайдов: 

- желательно соблюдать единый стиль оформления всей презентации; 

- следует избегать эффектов, которые будут отвлекать от сообщения 

или смыслового ядра презентации; 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной; 

- для фона слайдов лучше выбрать пастельную гамму цветов, не 

отвлекающую и не раздражающую реципиентов; 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов 

одновременно; 

- заголовки и текст должны четко выделяться на выбранном фоне; 

- следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после их 

использования); 

- возможности анимации позволят сделать представление информации 

на слайде более интересным, однако не следует перегружать презентацию 

различными эффектами, чтобы не отвлекать внимание от содержания, кроме 



того, их тип и скорость рекомендуется выбирать в зависимости от скорости 

представления информации докладчиком. 

 Рекомендации по представлению информации: 

- краткость и лаконичность (словосочетания или короткие 

предложения); 

- минимальное количество служебных слов (предлогов, наречий, 

прилагательных); 

- заголовки должны быть четки для восприятия аудитории; 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важную информацию следует располагать в центре слайда, 

или выделять специальными средствами (рамка, шрифт, другой цвет и т.п.); 

- надписи лучше располагать под иллюстрациями; 

- выбор используемого в презентации шрифта (его типа и размера) 

зависит от размеров аудитории, в которой предполагается демонстрация 

презентации, от расстояния аудитории до экрана, от других особенностей 

аудитории (обычно для заголовков рекомендуется использовать размер 

шрифта не менее 24, для прочей информации – не менее 18); 

- не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации; 

- для выделения информации можно использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание (последним не следует злоупотреблять, так как 

часто оно ассоциируется с гиперссылкой); 

- при использовании различных изображений, аудио- и видеороликов 

следует обратить особое внимание на их качество; 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации (как правило, не более трех выводов, определений). 

Систематическая учеба в семестре - залог успеха при итоговой 

аттестации! 

 

 



VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ п/п Наименование предмета,  

дисциплины (модуля) в  
соответствии с учебным планом 

Наименование  

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических  

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения  
практических занятий, 
объектов физической 

культуры и спорта  
(с указанием номера 

помещения) 
Б1.О.19.02. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Перечень оборудования: 

Учебная мебель на 24  рабочих 

места, место преподавателя 

(стол-13, стул-23) 

Компьютер Velton Intel ®  

Pentium ® Dual CPU 1,60 GHz  

1,61 ГГц 

Лицензии на ПО: 

1) Windows-7 

2) Windows-10 

3) Windows server 2008 

4) Windows server 2012 

5) Windows server 2016 

6) MS Office 2010 

7) MS Office 2013 

Для всего указанного списка ПО 

одна лицензия (подписка).  

Microsoft номер лицензии 

Standard Enrollment 62820593.  

Дата окончания 2020-06-30.  

Торговый посредник: JSC 

"Softline Trade"  

Номер заказа торгового 

посредника: Tr000270647-18.   

**** 

Договор на предоставление услуг 

Интернет: 

Абонентский договор №243087 

от 1.01.2018 оказания услуг связи 

692519,  г. Уссурийск, ул. 

Чичерина,  44, ауд. 118 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Перечень 

оборудования: 

Учебная мебель на 24  

рабочих места, место 

преподавателя (стол-

13, стул-23) 

Компьютер Velton 

Intel ®  Pentium ® Dual 

CPU 1,60 GHz  1,61 

ГГц 

Лицензии на ПО: 

1) Windows-7 

2) Windows-10 

3) Windows server 

2008 

4) Windows server 

2012 

5) Windows server 

2016 

6) MS Office 2010 

7) MS Office 2013 

Для всего указанного 

списка ПО одна 

лицензия (подписка).  

Microsoft номер 

лицензии Standard 

Enrollment 62820593.  

Дата окончания 2020-

06-30.  

Торговый посредник: 

JSC "Softline Trade"  

Номер заказа 



торгового 

посредника: 

Tr000270647-18.   

**** 

Договор на 

предоставление услуг 

Интернет: 

Абонентский договор 

№243087 от 1.01.2018 

оказания услуг связи 

 

 

VIII. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 

Контроль достижений целей курса 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

зачет 

1. Модуль1. 

Содержание и 

технологии 

художественно-

творческого развития 

младших школьников 

на уроках 

изобразительного 

искусства 

ОПК-8.1 знает УО-1 

собеседование; 

 

ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и 

задания; 

 

ПР-4 Реферат 

  

УО-4 Круглый 

стол, 

дискуссия. 

 

 

Вопросы к 

зачету: 1-40. 

 

Устные ответы 

на практическом 

занятии 

№3,№4,№5 

 

Лекция №4,№5 

Доклад со слайд-

презентацией 

занятие 4,5. 

Глоссарий. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ОПК-8.2 

 

 

 

 

 

 

умеет 

УО-1 

собеседование; 

 

ПР-3 Эссе; 

 

ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и 

задания; 

 

ПР-4 Реферат;  

 

ПР-7 Конспект 

Вопросы 32-40. 

Устные ответы 

на практических 

занятиях 

№2,3,4,5. 

Интеллект-карта 

Устные ответы 

на практическом 

занятии №1, 

Конпект к 

занятию 5. 

Доклад со слайд-

презентацией 

ОПК-8.3  УО-1 Вопросы:1-8. 



 

 

 

владеет  

собеседование; 

 

ПР-13 

Творческое 

задание; 

 

ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и 

задания; 

 

Устные ответы 

на практических 

занятиях 

№1,2,3,4,5,. 

 

.Индивидуальные 

задания 

 

Глоссарий 

 

Критерии и показатели уровня сформированности компетенций  

  

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Критерии Показатели 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК 8.1. Знает 

сущность 

педагогической 

деятельности, научно-

педагогические, 

психологические и 

дидактические 

основания 

педагогической 

деятельности, 

закономерности 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса. 

 

Целостность 

представлений о 

сущности 

педагогической 

деятельности, научно-

педагогических, 

психологических и 

дидактических 

основаниях 

педагогической 

деятельности, 

закономерности 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Демонстрирует 

грамотное / частично 

грамотное / 

неграмотное владение 

знаниями о сущности 

педагогической 

деятельности, научно-

педагогических, 

психологических и 

дидактических 

основаниях 

педагогической 

деятельности, 

закономерностях 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 ОПК 8.2 Умеет 

использовать 

современные средства, 

методы и формы 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

осуществлять 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

Способность 

использовать 

современные средства, 

методы и формы 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

осуществлять 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

Способен / способен, но с 

помощью / не способен 

использовать 

современные средства, 

методы и формы 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

осуществлять 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 



особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 ОПК 8.3. Владеет 

навыками использования 

современных научных 

знаний и результатов 

педагогических 

исследований в 

образовательном 

процессе; навыками 

осуществления 

трансформации 

психолого-

педагогических знаний в 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Готовность 

использовать 

современные научные 

знания и результаты 

педагогических 

исследований в 

образовательном 

процессе; навыки 

осуществления 

трансформации 

психолого-

педагогических знаний в 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Способен / не способен 

использовать 

современные научные 

знания и результаты 

педагогических 

исследований в 

образовательном 

процессе; навыки 

осуществления 

трансформации 

психолого-

педагогических знаний в 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету:  

1.Возрастные и индивидуальные особенности детей 1-4 классов. 

2. Формы организации изобразительной деятельности. Урок - основная 

форма обучения. 

3. Типы занятий по изобразительной деятельности. Примеры. 

4. Методы и приемы обучения изобразительной деятельности. 

5. Цели и задачи уроков изобразительной деятельности. 

6. Принципы обучения школьников изобразительному искусству. 

7. Взаимосвязь уроков изобразительного искусства с другими уроками в 

школе. 



8. Учитель – организатор и руководитель на уроках изобразительной 

деятельности. 

9. Программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

10. Методика работы с красками (гуашь), на примере  уроков. 

11. Методика работы с графическим материалом (пастель, цветные мелки, 

карандаши, фломастеры, тушь), на примере уроков. 

12. Методика работы с пластическим материалом (пластилин, глина, соленое 

тесто, бумажная масса). 

13. Обучение школьников рисованию фигуры человека,  на примере урока. 

14. Обучение школьников рисованию пейзажей.  На примере урока. 

15. Обучение школьников рисованию портрета.  На примере урока. 

16. Обучение школьников лепке фигурок людей, животных,  на примере 

урока. 

17. Обучение школьников рисованию животных.  На примере урока. 

18. Виды декоративно-прикладного искусства.  Виды росписей и их 

элементы. 

19. Роль уроков изобразительного искусства в формировании личности 

младших школьников. 

20. Взаимосвязь обучения и творчества на занятиях изобразительным 

творчеством. 

21. Основные особенности творческой деятельности детей 6-7 лет. 

22. Формы и методы внеклассной и внешкольной работы по 

изобразительному искусству. 

23. Понятие «педагогический анализ урока» (внешний анализ). Типы анализа. 

Вариант алгоритма системного анализа урока. 

24. Анализ урока учителем. Структура самоанализа урока. 

25. Стили деятельности учителя на уроке изобразительной деятельности.  

26. Структура урока изобразительной деятельности.  Взаимосвязь этапов 

урока с учебными задачами. 



27. Современный урок изобразительного искусства. Характерные признаки 

современного урока изобразительного искусства. 

28. Общая функция современного урока  ИЗО.  Триединая  цель урока (ТЦУ). 

29. Методы обучения и характер деятельности учителя и учащихся на уроках 

изобразительной деятельности. 

30. Подготовка учителя к организации учебной деятельности. 

31. Сущность понятия педагогический процесс.  

32. Понятие учебной деятельности. Понятие обучения. 

33. Элементы и основные характеристики процесса обучения 

34. Понятие техники «квиллинг» и ее использование в начальных классах с 

усложнением. 

35. Понятие техники «оригами» и ее использование в начальных классах с 

усложнением. 

36. Формы организации коллективные творчества на уроках ИЗО в 

начальных классах. 

37. Психолого-педагогические условия развития детского изобразительного 

творчества на уроках  ИЗО в начальных классах. 

38. Обучение школьников декоративно-прикладному искусству, на примере 

уроков. 

39. Обучение школьников бумагопластике, на примере уроков. 

40. Педагогическая оценка деятельности учащегося на уроках  ИЗО . 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

по дисциплине «Методика преподавания изобразительного искусства» 

Баллы  

(рейтингово

й оценки) 

Оценка 

экзамена 

стандартная 

 

Требования к сформированным компетенциям 

 



85-100 

«зачтено»/ 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если  

ответ показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа; умение приводить примеры 

современных проблем изучаемой области. 

 

76-85 

«зачтено»/ 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ, 

обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе.  

61-75 

«зачтено»/ 

«удовлетворит

ельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы 

и приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример 

развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  



0-60 

«не зачтено»/ 

«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который дал  ответ, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов; неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Критерии оценки письменного ответа. 

100-86 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое 

знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с 

учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и 

терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. 

Логически корректное и убедительное изложение ответа.  

85-76 - баллов - знание узловых проблем программы и основного 

содержания практического курса; умение пользоваться концептуально 

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках 

данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной 

литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа.  

75-61 - балл - фрагментарные, поверхностные знания важнейших 

разделов программы и содержания практического курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 



частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить 

ответ.  

60-50 баллов - незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

ОУ-1 Собеседование; 

Вопросы для  собеседования 

Занятие 1. Изобразительная грамота и творчество   

Занятие 2. Психолого-педагогические основы изобразительной 

деятельности младшего школьного возраста  

1. Подготовьтесь к опросу: особенности работы педагога при работе с 

детьми особой психолого-педагогической поддержки.  

2. Из самостоятельно прочитанной литературы подберите комплекс 

упражнений, способствующих формированию графических умений и 

навыков  у младших школьников в изодеятельности. 

3.Методы диагностики творческих способностей младших школьников и 

средства оценивания художественно-творческих способностей младших 

школьников. 

Тема 3. Развитие на уроках изобразительного искусства творческих 

способностей и эмоциональной сферы младших школьников 

 1. По материалам периодических изданий представьте аннотации 

публикаций о значении творчества в жизни ребенка младшего школьного 

возраста.  

2. Особенности развития креативности в начальных классах. 

3. АРТ-педагогика.  



Тема 4. Подробное знакомство с общепринятой  программой по 

изобразительному искусству Неменского Б.М. «Изобразительное 

искусство и художественный труд»  

1. Разработайте собственную схему анализа по уроку   изобразительного  

искусства и докажите ее целесообразность.  

2. Составьте конспект урока творчества.   

Тема 5. Содержание и организация внеклассной работы по 

изобразительному искусству в младших классах  

1. Подготовьтесь к опросу: задания, формы и методы внеклассной и 

внешкольной работы по изобразительному искусству.  

2. Ознакомление с программами кружков по изобразительному искусству.  

 3. Планирование внеклассной работы  в начальной школе  и ее защита 

 

Критерии оценки ответа студента на собеседовании, семинаре: 

5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание 

всего  материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций практического курса по сравнению с учебной 

литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение 

концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 

соответствующей научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответа.  

4  - балла - знание узловых проблем материала темы и основного 

содержания практических занятий; умение пользоваться концептуально 

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках 

данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной 

литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа.  

3 - балла - фрагментарные, поверхностные знания важнейших понятий 

темы и содержания практических; затруднения с использованием научно-



понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное 

знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с 

выполнением предусмотренных  заданий; стремление логически определенно 

и последовательно изложить ответ.  

2 балла выставляется студенту за ответ, обнаруживающий незнание 

актуальных проблем творческого развития, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики 

изучаемой области. 

ПР-2 Контрольная работа. 

Занятие  (14 – 16).  Итоговая контрольная работа 

1. Условия способствующие развитию творческих способностей. 

2. Изобразите схематическую структуру изобразительной деятельности, 

увяжите ее компоненты с компонентами творческой деятельности. 

3. Нетрадиционные материалы и средства изображения на уроках ИЗО в 

начальных классах. 

4. Техника выполнения нетрадиционных приемов обучения рисованию 

детей в начальной школе. 

5. Диагностика уровня развития творческих способностей младших 

школьников. 

6. Использование арттерапевтических упражнеий в изодеятельности 

младших школьников. 

7. Структура способностей к изобразительной деятельности  

8. Психолого-педагогические условия развития детского творчества. 

9. В чем сущность детского выразительного образа? 

10. Понятие детского изобразительного творчества. Его сущность. 

11. Компоненты детского изобразительного творчества, его показатели и 



пути обогащения. 

12. Урок основная форма организации обучения изобразительному 

искусству в начальных классах 

13. Оригами в начальной школе с усложнением. 

14. Рисование животных полусухой жесткой кистью. 

15. Обоснование выбора техники нетрадиционного рисования. 

16. Использование в начальных классах техник нетрадиционного 

рисования. 

17. Назовите основные особенности творческой деятельности детей 

младшего школьного возраста. 

18. Арттерапия в изодеятельности детей младшего школьного возраста. 

Занятие 14, 16. Контрольная работа по терминам. 

Дайте развернутое определение следующим терминам и понятиям: 

1. Воск +краски. 

2. Эстапм. 

3. Пуантилизм. 

4. Квиллинг  

5.Тычок  полусухой жесткой кистью. 

6. «недолговечными штампами». 

7. Набрызг. 

8.Рисование пенопластом 

9.Печатаем штампами. 

10.Рисование картоном. 

11.Рисование ладошками. 

12.Аква-тушь. 

13. Пластилинография. 

14.Рисование по наждачной  бумаге. 

15.Рисование по сырой бумаге. 

16. Монотипия. Ее виды. 

17.Кляксография. 



18 Долговечные штампы. 

19. Ниткография. 

20. Рисование поролоном 

21. Декупаж на текстиле. 

22. Граттаж. Его виды. 

Критерии оценки контрольной работы: 

9-10 баллов. Определения составлены полно, грамотно с выделением 

важнейших аспектов (временных, региона, цивилизации, сущностных черт 

понятия); фактические ошибки отсутствуют; число грамматических и 

орфографических ошибок – минимально. 

7 -8 баллов. Определения составлены грамотно, но не достаточно 

полно, с выделением важнейших аспектов; с выделением важнейших 

аспектов (временных, региона, цивилизации, сущностных черт понятия); 

присутствуют 1-2 фактические ошибки; число грамматических и 

орфографических ошибок незначительно. 

5-6 баллов. Определения составлены лаконично и не достаточно 

полно, структура изложения четко не определена, важнейшие аспекты 

понятий выделены не точно; что затрудняет понимание содержания; число 

грамматических и орфографических ошибок значительно. 

0-4 балла. Определения составлены лаконично с фактическими 

ошибками; важнейшие аспекты понятий не выделены; число грамматических 

и орфографических ошибок значительно 

ПР-7 Конспект 

Занятие 4-6.  Составьте конспект по изобразительному  искусству в 

начальных классах с использованием нетрадиционных способов рисования. 

 Критерии оценки: 

5 баллов. Конспект составлен полно, грамотно с выделением 

важнейших аспектов содержания; структура изложения материала четко 

определена; число грамматических и орфографических ошибок – 

минимально. 



4 балла. Конспект составлен грамотно, но не достаточно полно, с 

выделением важнейших аспектов; последовательность изложения 

незначительно нарушена, но это не затрудняет понимание содержания; число 

грамматических и орфографических ошибок не значительно. 

3 балла. Конспект составлен кратко, структура изложения четко не 

определена, важнейшие аспекты выделены не точно; последовательность 

изложения нарушена и затрудняет понимание содержания; число 

грамматических и орфографических ошибок значительно. 

0 баллов. Конспект не составлен. 

Занятие 2, 6.  

 1.Написать подробный конспект статьи из периодической печати (на 

выбор студента) о роли и значении  педагога в развитии творческих 

способностей младших школьников. 

2. Подготовить краткий конспект книги из списка литературы о 

развитии творчества детей младшего школьного возраста на уроке  и во 

внеурочной самостоятельной деятельности  в  школе. 

Методические рекомендации по составлению конспекта. Конспект 

– сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды 

записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому 

умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет 

и технологию составления конспекта. Ниже даны рекомендации по 

составлению конспекта. 

1.Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта. 

2.Выделите главное, составьте план. 

3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 



4.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5.Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

6.В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Требования к оформлению конспекта. Конспект включает 

титульный лист, собственно текст конспекта. Формат А 4. Ориентация – 

книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, правое 10мм, левое – 30 мм. Номера 

страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист не включается в общую нумерацию. Шрифт – Times New 

Roman. Размер шрифта – 14 через 1,5 интервал; Расстановка переносов 

автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание по ширине, без отступов. 

Критерии оценки написания конспекта 

«Отлично» - выдержана краткость (конспект не должен превышать 1/8 

от авторского текста); ясная и четкая структуризация материала, 

содержательная точность, наличие образных и символичных элементов, 

оригинальность обработки авторского текста. Конспект составлен в 

соответствии с требованиями оформления. 

«Хорошо» - выдержана краткость (конспект не должен превышать 1/8 

от авторского текста); ясная и четкая структуризация материала, 



содержательная точность, отсутствие образных и символичных элементов и 

оригинальности обработки авторского текста. Конспект составлен в 

соответствии с требованиями оформления. 

«Удовлетворительно» - не выдержана краткость изложения конспекта 

(объем менее или более 1/8 от авторского текста), нарушена логика 

изложения материала, есть содержательные неточности. Конспект составлен 

с нарушениями требований оформления. 

«Неудовлетворительно» - не выдержана краткость изложения 

конспекта (объем менее или более 1/8 от авторского текста), логика 

изложения материала не соответствует тексту источника, много 

содержательных неточностей. Конспект составлен с нарушениями 

требований оформления. 

ПР-11 Разноуровневые задачи и задания 

ПР-11 Составление интеллект-карты 

Критерии оценки интеллект-карты: 

1. Полнота раскрытия темы. Необходимо отразить все известные вам 

особенности творческого развития детей младшего школьного возраста и 

характеристики, определения и структуры творческих способностей, а также 

раскрыть особенности их. 

2. Логичность построения и взаимосвязей. 

3. Использование невербальных средств /цвет, картинки, условные 

знаки и т.п./. 

За это задание вы можете получить до 10 баллов. Задание считается 

выполненным, если вы получили 6 и более баллов. При меньшем количестве 

баллов интеллект-карту необходимо доработать. 

ПР-11 Составление сравнительной таблицы 

Занятие 2-3.   

Составьте таблицу «Сравнительная характеристика воображения и 

творческого воображения» Параметры сравнения заполняете сами. 

Параметры сравнения Воображение Творческое 



воображение 

   

   

   

   

   

 

Занятие 4-5.  

Составьте сравнительную таблицу «Урок изобразительного искусства в 

начальных классах и нетрадиционные формы организации  изобразительной 

деятельности в начальных классах». Вы должны внести свои параметры 

сравнения. 

Параметры сравнения Урок в начальных 

классах 

нетрадиционные формы 

организации  

изобразительной 

деятельности в 

начальных классах 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

За таблицу вы можете получить до 10 баллов. 

Критерии оценки: 

- Четкость формулировок. 



- Отсутствие фактических ошибок. 

- Краткость, отсутствие чрезмерно длинных предложений и лишней 

информации. 

- Умение сравнивать различные интерпретации. 

8-10 баллов. Таблица составлена полно, грамотно с выделением 

важнейших аспектов сравнения; структура изложения материала четко 

определена, указаны как сходства, так и отличия; число грамматических и 

орфографических ошибок – минимально. 

6-7 баллов. Таблица составлена грамотно, но не достаточно полно, с 

выделением важнейших аспектов; часть информации незначительно 

искажена, но это не затрудняет понимание содержания; число 

грамматических и орфографических ошибок не значительно. 

0-4 балла. Таблица составлена кратко, либо не сдана вообще. 

Важнейшие аспекты сравнения выделены не точно; последовательность 

изложения нарушена и затрудняет понимание содержания; число 

грамматических и орфографических ошибок значительно. 

ПР-11 Работа с художественными и методическими терминами. 

Составление глоссария.  

Необходимой частью самостоятельной работы студентов является 

изучение художественной и методической терминологии, знание которой 

облегчает усвоение специальной литературы, приучает пользоваться научно-

справочными изданиями, повышает культуру речи. Художественные 

термины студент может использовать в своей педагогической деятельности в 

начальных классах, программа которой предусматривает аналогичную 

работу. 

Глоссарий – вид самостоятельной работы, заключающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся 

при изучении дисциплины «Методика преподавания изобразительного 

искусства». Данный вид работы развивает способность выделять главные 

понятия курса и формулировать их. Глоссарий охватывает все 



узкоспециализированные термины, встречающиеся в тексте основной и 

дополнительной литературы.  

Работа над глоссарием имеет обязательное письменное оформление. 

Кроме того, знание терминологии проверяется как устно во время ответов на 

практических занятиях, в ходе 2х контрольных работ по художественным 

терминам. Глоссарий должен содержать не менее 70 терминов, они должны 

быть перечислены в алфавитном порядке, соблюдена нумерация. Глоссарий 

должен быть оформлен в печатном виде по принципу реферативной работы, 

в обязательном порядке присутствует титульный лист и нумерация страниц. 

Еще один вариант оформления - ведение глоссария в отдельно заведенной 

тетради (при этом необходимо выделять цветом термины). Если глоссарий 

оформлен в виде второго варианта, то в данном задании необходимо 

прикрепить фото или скан тетради с терминами и определениями 

(достаточно 4-5 страниц). 

1. Ниже помещен примерный список терминов, без знания которых 

невозможно усвоить данный курс. Студент должен знать значение термина, 

его правильное написание и произношение. Объяснение терминов 

содержится в учебниках и учебных пособиях по изобразительной 

деятельности для высшей школы, а так же см: Сарыбеков М.Н., 

Сыдыкназаров М.К. Словарь науки. Общенаучные термины и определения, 

науковедческие понятия и категории: Учебное пособие. Издание 2-ое, доп. и 

перераб. - Алматы: ТРИУМФ-Т, 2008. - 504 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/702/71702 

Тематика заданий 

1. Составить глоссарий к первому модулю дисциплины. 

Примерный список терминов: 

Академии художественные, Акварель ,  Активизировать, Античное искусство, 

Архаика, Берёста , Болонская академия, Бумага, Витраж, Возрождение 

(ренессанс), Волокно, Воля, Воображение, Воспитание, Горельеф, Детское 

изобразительное творчество, Деятельность, Изображение, Изотерапия, 

http://window.edu.ru/resource/702/71702


Имитация, Индивидуальность, Инкрустация, Инструкция, Инструмент, 

Интерес, Искусство, Канон, Карандаш, Клей, Колер , Коллаж , Креативная 

личность, Креативность, Культурная среда, Лекало, Лен, Линейка, Макет, 

Метод обучения, Метод художественный, Методические рекомендации, 

Методологические принципы теории обучения, Мотив, Мышление, Навык, 

Ножницы, Ножовка, Образ, Образование, Обучение, Объект исследования, 

Орнамент, Палитра, Панно, Педагогический эксперимент, Пенопласт, 

Пергамент, Поделка, Поролон, Принцип обучения, Проблемное обучение, 

Программированное обучение, Реализм, Результат, Рисунок, Серия,  

Смальта, Содержание образования,  Способности, Творческая деятельность, 

Творческое проектирование, Творчество, Трафарет, Труд, Умение, Урок, 

Успеваемость, Учебная деятельность, Учебно-методический комплекс, 

Учебные пособия,  Фольга, Художественное воспитание, Художественно-

педагогические умения, Художественное творчество детей,  Цвет, Цветная 

гравюра, Цель, Шрифт, Штрих, Эклектика, Экспонат, Эскиз, Эстамп, Этюд, 

Этюдник, Яркость цвета…  

 Требования к оформлению глоссария.  

Формат А 4. Ориентация – книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, правое 

10мм, левое – 30 мм. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, 

выравнивание по центру, титульный лист не включается в общую 

нумерацию. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 через 1,5 

интервал; Расстановка переносов автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание 

по ширине, без отступов. 

 Титульный лист. Список терминов (понятий), относящихся к 

содержанию модуля. Термины располагаются в алфавитном порядке. 

Обязательно указывается ссылка на источник. Используется не менее трех 

справочных источника. 

Критерии оценки ведения глоссария 

–    многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины; 



–   соответствие оформления требованиям; 

–   работа сдана в срок. 

Предел длительности контроля в течение семестра 

- проработан материал источников, выбраны главные термины, 

непонятные слова, подобраны и записаны основные определения 

или расшифровка понятий, критически осмыслены подобранные 

определения и попытаться их модифицировать (упростить в 

плане устранения избыточности и повторений), работа 

оформлена и представлена в срок 

10 баллов 

проработан материал источников, выбраны главные термины, 

непонятные слова, работа оформлена и представлена в срок 

(5-9)баллов 

не проработан материал источников, выбраны не все главные 

термины (в малом количестве), работа не оформлена и 

представлена не в срок. 

(0-5) баллов 

ПР-13 Индивидуальные творческие задания – одна из форм 

самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, 

выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое 

задание – задание, которое содержит больший или меньший элемент 

неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве главных 

признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую 

степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; 

умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; 

умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; умение 

давать собственную оценку какой-либо работы и др. 

изготовление методических пособий    (в течение   семестра): на выбор 

студентов, но  не меньше 10 шт.,  

творческие работы по бумагопластике (1 шт. форма А3)   и 

скульптуре (1 шт. форма А4)  (в течение семестра). 

творческие работы,  выполненные различными изобразительными 

материалами (в течение всего  семестра): 

Выделенные ДЕ и количество заданий в каждой ДЕ 



ДЕ-1 Изображение  объектов «флоры» : Травы, цветы, грибы, 

овощи, фрукты, ягоды. 2 

ДЕ-2 Изображение объектов «фауны» : Обитатели водной  среды, 

птицы,  животные.    3 

ДЕ-3 Изображение объектов «деревянного зодчества, пейзажа, 

предметов быта, интерьер» .  3 

ДЕ 4 Изображение  объектов «город, человек» . 3 

Задачи, решаемые студентами в практических работах данного типа 

а) Грамотное, последовательное выполнение педагогического рисунка 

объектов,  различными изобразительными  материалами. 

б) Свободное владение линией. 

в) Свободное владение конструкцией. 

г) Свободное владение показом этапов изображения объектов. 

Критерии оценок творческих заданий студентов  портфолио: 

5 баллов – когда в работе решены все поставленные задачи или если одна из 

поставленных задач не решена полностью 

4 балла – не решена одна из задач 

3 балла - не полностью решены несколько задач 

2 балла – слабо решены три, четыре задачи или решена лишь одна задача 

0 баллов – не представлена работа 

Вариант 1   

ДЕ-1  Изображение объектов «флоры»: Травы, цветы. 

1.Зарисовки объектов в методической последовательности. Травы – камыши.   

2.Зарисовки объектов в методической  последовательности. Цветы – астры. 

ДЕ-2 Изображение объектов «фауны»: Обитатели водной  среды, птицы,  

животные 

1. Зарисовки объектов в методической последовательности. Обитатели 

водной  среды: дельфин, морской конек. 

2. Зарисовки объектов в методической последовательности. Птицы: голубь, 

снегирь, ласточка. 



3. Зарисовки объектов в методической последовательности. Животные: тигр, 

жираф. 

ДЕ-3 Изображение  объектов «деревянного зодчества, пейзажа, предметов 

быта, интерьер»:   

1.Зарисовки объектов в методической последовательности. Деревянное 

зодчество: Отдельные зарисовки деревянных построек: жилые дома, бани.                                             

2. Зарисовки объектов в методической последовательности. Сельский 

пейзаж: Пейзаж с элементами архитектуры.                                     

3. Зарисовки объектов в методической последовательности. Предметы быта,  

интерьер.  Элементы интерьера избы.  

ДЕ-4 Изображение объектов «город, человек». 

1. Отдельные зарисовки различных зданий – старинные особняки, улицы.                                               

2.  Отдельные зарисовки головы человека – глаза. 

3. Отдельные зарисовки головы человека –  нос. 

Вариант 2   

ДЕ-1  Изображение объектов «флоры»: Травы, цветы. 

1.Зарисовки объектов в методической последовательности. Травы –  

земляника. 

2. Зарисовки объектов в методической  последовательности. Цветы – 

ромашка.  

ДЕ-2 Изображение объектов «фауны»: Обитатели водной  среды, птицы,  

животные  

1. Зарисовки объектов в методической последовательности. Обитатели 

водной среды: осьминог, кит, дельфин. 

2.  Зарисовки объектов в методической последовательности. Птицы: петух,  

утка. 

3. Зарисовки объектов в методической последовательности. Животные: 

кошка, собака. 

ДЕ-3 Изображение объектов «деревянного зодчества, пейзажа, предметов 

быта, интерьер». 



1.   Зарисовки объектов в методической последовательности. Деревянное  

зодчество: Отдельные зарисовки деревянных построек: мельница, особняк.                                   

2. Зарисовки объектов в методической последовательности. Сельский 

пейзаж: Зарисовки деревянных улиц.  

3. Зарисовки объектов в методической последовательности. Предметы 

быта, интерьер:  Отдельные объекты  и предметы избы - печь, ухват, и др.                             

ДЕ-4 Изображение объектов «город, человек». 

1. Отдельные зарисовки различных зданий –жилые дома, административные 

здания. 

2.  Отдельные зарисовки головы человека – ухо. 

3. Отдельные зарисовки головы человека – губы. 

Требования к оформлению индивидуальных, творческих заданий. 

Оформление включает титульный лист, основную часть – прикладываемые 

материалы к теме творческого задания, список используемой литературы 

(при необходимости). 

Формат А 4. Ориентация – книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, 

правое 10мм, левое – 30 мм. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу 

страницы, выравнивание по центру, титульный лист не включается в общую 

нумерацию. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 через 1,5 

интервал; Расстановка переносов автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание 

по ширине, без отступов. 

Критерии оценки выполнения индивидуального, творческого задания 

«Отлично» - творческая задача успешно решена – содержание раскрыто 

полно и точно, проявляя при этом творческий подход и оригинальность 

мышления. Студент демонстрирует понимание задания, выражает своё 

мнение по сформулированной проблеме, логично аргументирует его, 

приводит конкретные факты и примеры. Демонстрирует умение защищать 

свои взгляды. Логично излагает материал. Вся работа выполнена 

самостоятельно. Форма представления задания является авторской, 



интересной. Содержится большое число оригинальных ситуаций и примеров. 

Творческое задание выполнено в соответствии с требованиями оформления. 

          «Хорошо» - творческое задание характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения. Содержание 

соответствует заданию, но не все аспекты раскрыты, допущено не более 

одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. В работе 

есть элементы творчества, отдельные интересные «находки». Творческое 

задание выполнено в соответствии с требованиями оформления. 

          «Удовлетворительно» - творческая задача в основном решена, но 

содержание раскрыто недостаточно полно. Студент демонстрирует 

понимание задания, но собранная информация не анализируется и не 

оценивается. Включены материалы, не имеющие непосредственного 

отношения к теме. Стандартная работа, не содержит авторской 

индивидуальности. Творческое задание выполнено не в полном соответствии 

с требованиями оформления. 

         «Неудовлетворительно» - творческая задача не решена, содержание не 

относится в рассматриваемой проблеме. Студент демонстрирует понимание 

задания, но собранная информация не анализируется и не оценивается. 

Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения к теме. 

Стандартная работа, не содержит авторской индивидуальности. Творческое 

задание выполнено не в полном соответствии с требованиями оформления. 

УО-3 Доклад, сообщение 

Доклад со слайд-презентацией  

Работа студента над сообщением-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. 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 5-6 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, 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 должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Темы докладов со слайд - презентацией: 

1. Подготовить мультимедийное портфолио по каждому практическому 

занятию. 

 2.Придумать презентацию на тему: картинный словарик терминов 

для младших школьников. 

 3. Подготовить  презентацию «Обобщение опыта народных умельцев 

по обработке различных материалов». 

 4. Составить комплекс упражнений по развитию творческих 

способностей младших школьников в изодеятельности. 

 5. Создать слайд-фильм к отдельным, мало разработанным темам в 

изобразительной деятельности при работе с младшими школьниками, к 

урокам живописи, графики, лепки, декоративно-прикладного искусства, 

бумагопластики. 

 6.Создание иллюстрированного календарно-тематического плана для 

заведений дополнительного образования (кружка) по ИЗОдеятельности. 



Общие требования к презентации: 

презентация не должна быть меньше 10 слайдов; 

презентация должна визуализировать текст доклада, т.е. в визуальной 

форме последовательно раскрывать его содержание. Каждым 1-2 абзацам 

текста должен соответствовать определенный слайд; 

первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название; фамилия, имя автора; номер группы. 

Рекомендации по стилю оформлению слайдов: 

- желательно соблюдать единый стиль оформления всей презентации; 

- следует избегать эффектов, которые будут отвлекать от сообщения 

или смыслового ядра презентации; 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной; 

- для фона слайдов лучше выбрать пастельную гамму цветов, не 

отвлекающую и не раздражающую реципиентов; 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов 

одновременно; 

- заголовки и текст должны четко выделяться на выбранном фоне; 

- следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после их 

использования); 

- возможности анимации позволят сделать представление информации 

на слайде более интересным, однако не следует перегружать презентацию 

различными эффектами, чтобы не отвлекать внимание от содержания, кроме 

того, их тип и скорость рекомендуется выбирать в зависимости от скорости 

представления информации докладчиком. 

 Рекомендации по представлению информации: 

- краткость и лаконичность (словосочетания или короткие 

предложения); 

- минимальное количество служебных слов (предлогов, наречий, 

прилагательных); 

- заголовки должны быть четки для восприятия аудитории; 



- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важную информацию следует располагать в центре слайда, 

или выделять специальными средствами (рамка, шрифт, другой цвет и т.п.); 

- надписи лучше располагать под иллюстрациями; 

- выбор используемого в презентации шрифта (его типа и размера) 

зависит от размеров аудитории, в которой предполагается демонстрация 

презентации, от расстояния аудитории до экрана, от других особенностей 

аудитории (обычно для заголовков рекомендуется использовать размер 

шрифта не менее 24, для прочей информации – не менее 18); 

- не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации; 

- для выделения информации можно использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание (последним не следует злоупотреблять, так как 

часто оно ассоциируется с гиперссылкой); 

- при использовании различных изображений, аудио- и видеороликов 

следует обратить особое внимание на их качество; 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации (как правило, не более трех выводов, определений). 

Критерии оценки сообщения со слайд-презентацией 

- Навыки работы с визуальными источниками. 

- Умение составлять алгоритм анализа источника и следование ему. 

- Научность. 

- Соответствие презентации требованиям, приведенным в настоящих 

методических рекомендациях. 

- Полнота раскрытия выбранной темы. 

- Умение представить полученные результаты публично.  

За это задание студент может получить до 20 баллов. Задание считается 

зачтенным, если получено 10 и более баллов. При меньшем количестве 

баллов сообщение и презентацию необходимо доработать. 

 



Критерии оценки презентации доклада: 

 0-9  баллов 

неудовлетвор 

ительно 

10-13 

удовлетворительно 

14-16 

хорошо 

17-20 

отлично 

Критерии Содержание критериев 

Р
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р
ы

ти
е 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все 

выводы сделаны 

и/или 

обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

Представляема 

я информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональные 

термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна, 

использовано 

1-2 

профессиональных  

термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано 

более 

5  

профессиональных 

терминов 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо 

й информации 

Использованы 

технологии 

Power Point 

частично.3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point. 

Не более 2 ошибок 

в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии (Power 

Point и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

О
тв

ет
ы

 
н

а 

в
о
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Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные 

Ответы 

Ответы на вопросы 

полные, с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

 

 

ПР-3   Эссе. 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения 

практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. В 

зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть 



анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и подробный разбор 

проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным 

анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. В процессе 

выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: 

составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать 

информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать 

собранную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с 

собственными выводами и предложениями.  

Примерная структура эссе: 

- определение феномена, 

- его смысл, специфика проявления в педагогической деятельности, 

 - оценка данного феномена  

 - тенденции в развитии данного феномена. 

Ошибки, которые следует избегать: длинные вступления, длинные 

цитаты, изложение чужих мыслей без ссылки на источник.   

Работа над эссе предполагает использование публикаций, но с 

обязательными ссылками на источник. Правильное цитирование говорит о  

знакомстве студента с литературой по предмету. Эссе не является кратким 

изложением какой-то публикации (статьи, главы учебника и т.п.).  Оно 

предполагает аргументированное и обоснованное изложение собственного 

мнения по определенному вопросу.   

Тематика эссе (примеры) 

         1. Образ современного учителя. 

         2. Место и роль воображения в жизни человечества. 

3. Роль уроков изобразительного искусства в жизни человека. 

4. Отметка и оценка детского художественного творчества. Миф или 

реальность? 

Требования к оформлению эссе. Оформление эссе включает 

титульный лист, основную часть – собственно текст эссе. 



Формат А 4. Ориентация – книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, 

правое 10мм, левое – 30 мм. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу 

страницы, выравнивание по центру, титульный лист не включается в общую 

нумерацию. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 через 1,5 

интервал; Расстановка переносов автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание 

по ширине, без отступов. 

Критерии оценки написания эссе 

«Отлично» - содержание раскрыто полно и точно, проявляя при этом 

творческий подход и оригинальность мышления. Студент выражает своё 

мнение по сформулированной проблеме, логично аргументирует его, 

приводит конкретные факты и примеры. Проявляет авторское видение 

проблемы. Форма представления задания является авторской, интересной. 

Студент владеет навыками грамотной письменной речи. Эссе выполнено в 

соответствии с требованиями оформления. 

 «Хорошо» - содержание раскрыто в соответствии с темой, проявляя 

при этом творческий подход. Студент выражает своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументирует его, приводит конкретные 

факты и примеры. Форма представления задания является авторской, 

интересной. Студент владеет навыками грамотной письменной речи. Эссе 

выполнено в соответствии с требованиями оформления. 

«Удовлетворительно» - содержание в основном раскрыто в соответствии 

с темой. Студент выражает своё мнение по сформулированной проблеме, но 

затрудняется привести весомые аргументы, приводит примеры. Форма 

представления задания является стандартной, без творческого подхода. 

Студент владеет навыками грамотной письменной речи, но имеются 

грамматические ошибки и смысловые неточности. Эссе выполнено не в 

полном соответствии с требованиями оформления. 

«Неудовлетворительно» - содержание не раскрыто или не соответствует 

заявленной теме. Студент описывает проблемную ситуацию, но не выражает 

своё мнение по сформулированной проблеме, затрудняется привести 



аргументы, привести примеры. Форма представления задания является 

стандартной, без творческого подхода. Студент слабо владеет навыками 

грамотной письменной речи, имеются грамматические ошибки и смысловые 

неточности. Эссе выполнено не в полном соответствии с требованиями 

оформления. 

ПР-4 Реферат, доклад. 

доклады  -не меньше 1 доклада,  

рефераты -не меньше 1 доклада    (в течение всего семестра),  

Темы рефератов:  

1. Арттерапия в изодеятельности для детей младших школьного возраста. 

2. Умственное развитие и развитие творческих способностей младших 

школьников в процессе изодеятельности. 

3. Педагогические условия эффективности обучения младших школьников в 

процесс изобразительной деятельности. 

4. Особенности педагогического общения с детьми при организации 

процесса обучении рисованию и развитию их творческих способностей. 

5. Формирование самостоятельности младших школьников в 

изобразительной деятельности. 

6. Здоровьесберегающие аспекты при развитии творческих способностей у 

младших школьников в процессе изобразительной деятельности. 

7. Организация коллективной творческой деятельности младших школьников 

в процессе изобразительной деятельности. 

8. Роль и место дополнительного образования детей при обучении их 

рисованию. 

9. Особенности деятельности  воспитателя и ребѐнка в рамках организации 

процесса обучения изобразительной деятельности. 

10. Психолого-педагогическая поддержка детей, испытывающих затруднения 

в процессе изобразительной деятельности 

Критерии оценки рефератов и докладов 



«Отлично» выставляется студенту, если студент выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее 

содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и 

зарубежной литературы, информация нормативно-правового характера. 

Студент знает и владеет методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием проблемы нет. 

«Хорошо» выставляется студенту, если студент сформулировал проблему, 

проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых 

составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по 

рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или 

содержании проблемы. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если студент пересказал или 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта 

структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более 

трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы. 

          «Неудовлетворительно» выставляется студенту за незнание, либо 

отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; 

отсутствие логической связи в ответе. 

 

 


