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1. Цели учебной практики по ПМ. 05 Методическое обеспечение реализации образова-

тельных программ по изобразительному искусству и черчению 

 Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, в области методического обеспечения реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению и формирование компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задачи учебной практики по ПМ. 05 Методическое обеспечение реализации образова-

тельных программ по изобразительному искусству и черчению  

Задачами учебной практики являются приобретение студентами практического опыта:  

- составления учебно-методических планов и рабочих   программ на основе примерных с уче-

том типа образовательной организации, особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей. 

- создания в кабинете предметной развивающей среды. 

- систематизации педагогического опыта, обоснования выбора методов и средств собственной 

педагогической практики. 

 

3. Место учебной практики по ПМ. 05 Методическое обеспечение реализации образова-

тельных программ по изобразительному искусству и черчению в структуре ППССЗ 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках ПМ. 05 «Методическое обеспечение реализации образовательных программ по изобразитель-

ному искусству и черчению» в процессе изучения МДК. 05.01 Основы методической работы учителя 

изобразительного искусства и черчения. 

 Данному виду практики предшествовали следующие практики: 

1. УП по ПМ. 01 Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных органи-

зациях  

2. УП по ПМ. 02 Преподавание черчения в общеобразовательных организациях  

3.УП по ПМ.03 Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного ис-

кусства и черчения 

4. УП по ПМ.04 Организация и проведение внеурочных мероприятий в области изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства.  

5. ПП по ПМ.01 Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных организа-

циях  

6. ПП по ПМ.02 Преподавание черчения в общеобразовательных организациях 

7. ПП по ПМ.04 Организация и проведение внеурочных мероприятий в области изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства. 

Производственная практика необходима для осуществления следующих видов практик: 

8. ПП по ПМ.03 Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения.   

9. ПП по ПМ.05 Методическое обеспечение реализации образовательных программ по изоб-

разительному искусству и черчению  

10. ПДП. Преддипломная практика 

Требования к входным знаниям, приобретенным в результате освоения МДК 05.01 Основы 

методической работы учителя изобразительного искусства и черчения  

должны знать: 

- теоретические основы планирования образовательного процесса, виды планов; 

- требования к составлению и оформлению календарно-тематического плана и рабочей про-

граммы; 

- современные программы по изобразительному искусству и черчению для образовательных 

организаций; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области изобразитель-

ного искусства и черчения; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, реферату, конспекту. 

 

 



4. Формы проведения учебной практики по ПМ. 05 Методическое обеспечение реализа-

ции образовательных программ по изобразительному искусству и черчению  

Практика проходит рассредоточено в соответствии с календарным учебным планом. 

 

5. Место и время проведения учебной практики по ПМ. 05 Методическое обеспечение 

реализации образовательных программ по изобразительному искусству и черчению  

Базами практики являются государственные образовательные учреждения разного типа: об-

щеобразовательные школы, гимназии, лицеи, а также практика может проходить на базе ГБПОУ 

Педколледжа г. Оренбурга. 

Практика по основам методической работы учителя изобразительного искусства и черчения 

является логическим завершением изучения ПМ. 05 Методическое обеспечение реализации образо-

вательных программ по изобразительному искусству и черчению МДК 05.01 Основы методической 

работы учителя изобразительного искусства и черчения, практика проводится на 4 курсе в 7 семест-

ре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной прак-

тики по ПМ. 05 Методическое обеспечение реализации образовательных программ по изобра-

зительному искусству и черчению 

 В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

иметь практический опыт: 
- изучения педагогической и методической литературы по проблемам изобразительного ис-

кусства и черчения; 

- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образовательных техно-

логий в области образовательных программ по изобразительному искусству и черчению; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

уметь: 

- анализировать примерные программы в области изобразительного искусства и черчения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов при преподавании изобразительного ис-

кусства и черчения; 

- подбирать и оформлять методическое обеспечение образовательного процесса; 

- оформлять кабинет; 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными парт-

нерами по вопросам организации художественного образования 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе примерных с 

учетом типа образовательной организации, особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей 

ПК 5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду  

ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор, методов и средств 

собственной педагогической практики. 



7. Структура и содержание учебной практики по основам методической работы учителя 

изобразительного искусства и черчения 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 36часов. 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и тру-

доемкость 
(в часах) 

Формы 
 текущего 
контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 
Участие в установочной конференции. 
Ознакомление с задачами  
и содержанием практики, знакомство с требова-

ниями отчетной документации. 

1ч  

2 Введение в 

практику 
(учебная прак-

тика) 

1. Изучение учебно-методических планов и ра-

бочих программ с учетом образовательного 

учреждения, особенностей возраста, груп-

пы/класса, отдельных детей по ИЗО и Черчению 
2. Изучение требований к подготовке и оформ-

лению отчетов, рефератов, конспектов к вы-

ступлениям по актуальным вопросам препода-

вания изобразительного искусства и черчения в 

общеобразовательных учреждениях 
3. Составить план развития кабинета ИЗО и 

черчения. 

34 ч Анализ и обсуж-

дение календар-

но-тематических 

планов и рабочих 

программ по ИЗО 

и Черчению. 
Анализ и обсуж-

дение 
отчетов, рефера-

тов, 
выступлений 

3 Подведение ито-

гов практики 
1.Сдача отчетной документации. 
2. Проведение зачет 
 

1 ч. 
 

проверка отчет-

ной документа-

ции 
зачет 

 

8.  Учебно-методическое обеспечение на учебной практике по ПМ. 05 Методическое 

обеспечение реализации образовательных программ по изобразительному искусству и черче-

нию 
Пояснения, методические рекомендации к составлению рабочей программы по образовательному 

предмету учителя.  

Графы календарно-тематического планирования.  

Структура рабочей программы. 

 

Рабочие программы как основной компонент образовательной программы общеобразова-

тельного учреждения являются средством фиксации содержания образования на уровне учебных 

предметов (предусмотренных учебным планом общеобразовательного учреждения для обязательного 

изучения), элективных, факультативных, дополнительных образовательных курсов для обучающих-

ся. 
Рабочие программы дают представление о том, как в практической деятельности педагогов 

реализуется Федеральный Государственный образовательный стандарт при изучении конкретных 

предметов с учетом: 

 особенностей образовательной политики общеобразовательной организации; 

 статуса общеобразовательной организации (типа и вида); 

 образовательных потребностей и запросов обучающихся; 

 особенностей контингента обучающихся; 

 авторского замысла педагога. 
К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности обще-

образовательной организации в рамках реализации образовательной программы, относятся: 
- программы по учебным предметам; 
- программы дополнительного образования; 
- программы элективных курсов; 
- программы факультативных занятий. 
Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:  



а) примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования;  

б) примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и авторских 

программ; 

 в) примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и материа-

лам авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии соответствующих авторских про-

грамм к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне). 
Рабочая программа учителя по предмету включает в себя: титульный лист; пояснительную 

записку; календарно-тематический план, описание учебно-методического обеспечения, требования к 

уровню подготовки обучающихся, литературу и другие средства обучения. 

 

Титульный лист, включает в себя: наименование образовательной организации; граф утвер-

ждения программы; наименование учебного предмета; указание класса, уровня; сведения о состави-

теле программы Ф.И.О. с указанием должности; год разработки. 

 

Пояснительная записка содержит краткое обоснование выбора учителем конкретной автор-

ской программы и учебно-методического комплекта, отражает соответствие концепции выбранной 

авторской программы миссии и целям общеобразовательного учреждения, определяет 

особенности контингента обучающихся, их образовательные запросы, возможности и потребности. 

Если учитель вносит в авторскую программу модификационные изменения, то в пояснительной за-

писке они отражаются и обосновываются. 
В пояснительной записке к программе могут быть отражены следующие моменты: 

- соответствие рабочей программы федеральному компоненту государственного образова-

тельного стандарта общего образования;  

- точное библиографическое описание примерной программы, на основе которой составлена 

рабочая программа; 

- нормативная база преподавания данного учебного предмета; 

- место учебного предмета в решении общих целей и задач на конкретной ступени общего об-

разования,  

- цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы знаний, умений 

(задачи формулируются в соответствии со стандартом); 

- роль предмета в формировании ключевых компетенций;  

- новизна, особенности данной учебной программы; её отличие от примерной (авторской) 

программы; какой раздел дополнен новыми темами; указать почему увеличено количество часов на 

тот или иной раздел, тему, перераспределено количество часов внутри раздела, темы; в связи с чем 

была изменена последовательность изучения учебного материала; 

- межпредметные связи изучения предмета; 

- особенности организации учебного процесса по предмету в ОУ, классе; 

- содержание курса; 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

- формы контроля, используемые учителем; 

- лабораторные, практические работы. 

Перечень лабораторных работ и практических занятий, а также количество отведенных часов 

могут отличаться от рекомендованных примерной программой, но при этом уровень подготовки 

учащихся должен соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. 

Календарно-тематическое планирование является одним из самых важных компонентов ра-

бочей программы, т.к. позволяет распределить весь учебный материал в соответствии с учебным 

планом и годовым графиком работы общеобразовательного учреждения. 
Календарно-тематическое планирование осуществляется на учебный год. Планирование по 

полугодиям или четвертям (триместрам) нецелесообразно, т.к. не позволяет спланировать, обеспе-

чить и проконтролировать прохождение обучающимися рабочей программы в полном объеме. 
Календарно-тематический план должен содержать информацию о 

разделах и темах программы, с указанием объема отводимых на их реализацию учебных часов; темы 

уроков в рамках прохождения тем и разделов программы, темы практикумов и лабораторных уроков; 

темы уроков контроля результатов усвоения обучающимися программного материала. Поурочное 



распределение учебного материала осуществляется последовательно. Сроки прохождения опреде-

ленных тем указываются по календарю текущего года в границах недели. 
Каждый отчетный период (четверть, семестр, полугодие) календарно-тематический план ра-

бочей программы соотносится с классным журналом и отчетом учителя о прохождении программно-

го материала. В случае их расхождения учитель обосновывает и вносит изменения в календарно-

тематический план, обеспечивая условия для прохождения программы в полном объеме за меньшее 

или большее количество учебных часов. 

В календарно-тематическом плане рекомендована следующая последовательность изложения: 

 

 

Авторы рабочей программы, имеют право включать дополнительные графы, с учетом особен-

ности преподавания учебного предмета.  

При планировании курса необходимо учесть количество учебных недель 

     для 1-х классов – 33 недели; 

     для  9, 11-х классов – 34 недели; 

     для остальных классов – 35 недель 

Учебно–методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методического обеспечения – структурный элемент программы, который 

включает описание УМК по предмету и определяет необходимые для реализации данного курса ме-

тодические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 

Описание учебно-методического комплекта включает в себя название, автора УМК, исполь-

зуемый учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя, входящие в данный учебно-методический 

комплект. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Основное содержание раскрывает необ-

ходимый уровень функциональных (предметных) знаний, умений, который формируется у обучаю-

щихся и связан с реализацией требований к уровню подготовки по итогам изучения данного предме-

та. 

Требования к уровню усвоения предмета отражают: основные идеи и систему ценностей, 

формируемых учебным предметом; конечную систему знаний; перечень умений и навыков (способов 

деятельности). Следует отразить требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

Требования к уровню усвоения учебного материала должны быть не ниже требований, сфор-

мулированных в федеральном компоненте государственного образовательного стандарта. 

Требования к уровню подготовки учащихся должны быть прописаны по каждому году обуче-

ния. 

Литература и другие средства обучения. В списке литературы, являющемся компонентом 

рабочей программы, указываются источники, использованные педагогом при подготовке рабочей 

программы, а также та литература, которая рекомендуется обучающимся для самостоятельного изу-

чения, дополняет содержание учебника. В качестве дополнительной литературы могут быть предло-

жены материалы из учебно-методических комплектов других авторских линий, если соблюдается 

единообразие методологической основы. 
Рабочая программа должна содержать в себе справочную информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского учебно-методического комплекта и предлагаемой в 

списке литературы; а также включать данные об используемом учебном и лабораторном оборудова-

нии. 
Элементы описания каждого произведения должны приводиться в алфавитном порядке и со-

ответствовать требованиям к библиографическому описанию. 

  

 

 

№ Название 

темы 
Количество 

часов 
Цели 

урока 
Требования к 

уровню под-

готовки обу-

чающихся (ре-

зультат) 

Вид контроля 
Измерители 

Используемые 
 ЦОР 

+ материалы и 

оборудование 
 

Дата проведе-

ния 

по  
плану 

фактич. 

         



Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 при подготовке реферата, доклада, конспекта 

 

Рекомендации по подготовке реферативного сообщения и проведения устного публич-

ного выступления 
Поскольку публичное выступление – непростое дело даже для подготовленного человека, ре-

комендуется написать текст вашего выступления. Познакомьтесь с практическими рекомендациями 

по его написанию. 

В начале выступления кратко остановитесь на том, почему вас заинтересовала именно эта те-

ма, обоснуйте её актуальность, назовите цели и задачи вашего исследования. 

В основной части выступления в тезисной форме передайте содержание основных пунктов 

плана реферата. 

В заключение сообщения сделайте краткие выводы по теме. 

Следите за соразмерностью структурных частей вашего выступления (вступление и заключе-

ние не должны превышать по объёму основную часть). 

Текст делите на простые предложения, что существенно облегчит для вас чтение при заучи-

вании, а для аудитории – восприятие ваших слов в процессе выступления. 

В ходе сообщения необходимо пояснять слушателям значение новых терминов и терминоло-

гических сочетаний. 

Не злоупотребляйте цифрами. Обилие цифровой информации может запутать не только слу-

шателей, но и самого выступающего. 

Подберите из текста реферата наиболее яркие цитаты по теме выступления. Однако избегайте 

обильного цитирования. 

Подумайте, какие могут возникнуть к вам вопросы по ходу выступления. Продумайте ответы 

на них. 

Проверьте наличие логических связок между всеми частями вашего выступления. 

Заучивание и предварительное проговаривание текста завершает процесс подготовки выступ-

ления. Труднопроизносимые слова повторите несколько раз. Отметьте в тексте выступления те места, 

в которых вам будет необходимо изменить интонацию. Сделайте хронометраж выступления - время 

предварительного чтения текста должно совпадать с тем, которое вам отведено для произнесения ре-

чи на защите реферата (от 5 до 10 мин.). 

Из специальных ораторских приемов можно посоветовать следующие: говорите достаточно 

громко и отчетливо - этим вы привлечете внимание и облегчите процесс слушания. Не забудьте и о 

роли визуального контакта с аудиторией. Старайтесь смотреть своим слушателям прямо в глаза, пе-

реводя взгляд с одного лица на другое: обычно это вызывает чувство, будто вы обращаетесь персо-

нально к каждому из присутствующих, и побуждает их также не спускать с вас глаз. Обратите вни-

мание на данную ниже памятку. Она поможет вам сделать устное публичное выступление более эф-

фективным. 

 

1. Основные требования к содержанию и оформлению реферата 
Текст учебного реферата, как жанра научной речи, должен соответствовать следующим тре-

бованиям: 

- информативность, или полнота изложения основной информации первичных текстов; 

- точность изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первич-

ного текста (отсутствие фактических ошибок); 

- объективность - реферат должен раскрывать основные положения первоисточников с точки 

зрения их авторов; 

- краткость и лаконичность при описании содержания первичных текстов (изложение основ-

ной информации текстов-источников), т.е. достаточная степень компрессии текстов-источников; 

- логичность изложения (в соответствии с обозначенной темой и составленным планом); 

- соответствие языка реферата требованиям научного стиля речи и нормам русского литера-

турного языка. 

Существуют также определённые требования к оформлению реферата. Текст реферата пред-

ставляется в компьютерном исполнении (в виде исключения допускается рукописный вариант), без 

стилистических и грамматических ошибок. Текст должен иметь книжную ориентацию, набираться 

через 1,5 интервала на листах формата А4 (210 х 297 мм). Для набора текста в текстовом редакторе 

Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт., ин-



тервал – полуторный. При использовании других текстовых редакторов шрифт выбирается самостоя-

тельно, исходя из требований – 60 строк на лист (через 2 интервала). Поля страницы: левое – 3 см., 

правое – 1,5 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2, ориентация книжная. Абзац (красная строка) должен 

равняться четырем знакам (1,25 см). Сноски – постраничные, сплошные. Выравнивание текста на ли-

стах должно производиться по ширине строк. Каждая структурная часть реферата (введение, разделы 

основной части, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Заголовки разделов, введение, за-

ключение, библиографический список набираются прописным полужирным шрифтом. Не допуска-

ются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого по-

середине строки, точка не ставится. Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а 

также между главой и параграфом составляет 2 интервала. Иллюстрации, рисунки, чертежи, графики, 

фотографии, которые приводятся по тексту работы, должны иметь нумерацию. Ссылки на литератур-

ные источники оформляются в квадратных скобках, где вначале указывается порядковый номер по 

библиографическому списку, а через запятую номер страницы. Все страницы реферата, кроме ти-

тульного листа, нумеруются арабскими цифрами. Номер проставляется внизу в центре страницы. Ти-

тульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляет-

ся. 

Объем реферата в среднем – 15-20 страниц (или 25-40 тыс. печатных знаков) формата А4, 

набранных на компьютере на одной (лицевой) стороне. 

В списке использованной литературе в реферате должно быть не менее пяти источников. 

Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой (Приложение 10). 

На странице, следующей за Титульным листом, печатается план реферата. В конце реферата 

представляется список использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и 

года ее издания. 

 

Особенности реферативного сообщения 
Реферативное сообщение – устное публичное выступление, в ходе которого кратко излагается 

содержание подготовленного студентом письменного реферата. Продолжительность выступления – 

5-10 минут. В течение этого времени выступающий должен сообщить о цели, задачах своего иссле-

дования, раскрыть основные пункты плана реферата, познакомить с выводами, представленными в 

его работе. Предполагается также, что референт должен уметь отвечать на вопросы преподавателя и 

студентов по содержанию его выступления. 

Реферативное сообщение отличается от самого реферата, прежде всего объемом и стилем из-

ложения, так как учитываются особенности устной научной речи и публичного выступления в целом. 

В реферативном сообщении содержание реферата представляется подробно (или кратко) и, как пра-

вило, вне оценки, то есть изложение приобретает обзорный характер и решает коммуникативную за-

дачу (передать в устной форме информацию, которая должна быть воспринята слушателями). 

Учитывая публичный характер реферативного сообщения, выступающий должен: 

- составить план и тезисы выступления; 

- кратко представить проблематику, цель, структуру и т.п.; 

- обеспечить порционную подачу материала не в соответствии с частями, разделами и пара-

графами, а сегментировать в зависимости от новизны и важности информации; 

- соблюдать четкость и точность выражений, их произнесение; обращать внимание на инто-

нацию, темп, громкость и т.п. особенности публичного выступления; 

- демонстрировать подготовленный характер высказываний, допуская, как в любой другой 

устной речи, словесную импровизацию. 

 

2. Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может содержать 

описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию 

или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад может быть, как письменным, 

так и устным. 

 Доклад по теме реферата должен сразу планироваться как устное выступление и соответство-

вать некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст обязан быть правильно постро-

ен и оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать тему содержания, то для устного 

сообщения этого мало. Устное выступление должно хорошо восприниматься на слух, то есть быть 

интересно поданным для аудитории. Для представления устного доклада полезно составить тезисы – 

опорные пункты выступления докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выво-



ды), ключевые слова, которые помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и 

т.п. Во время выступления можно опираться на пояснительные материалы, представленные в виде 

слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не только вам ярко и 

четко изложить материал, но и слушателям наглядно представить и понять проблему, о которой идет 

речь в докладе. 

Структура доклада: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, и вводятся основные термины доклада, а также тематиче-

ские разделы содержания доклада; 

– намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и предполагаемые ре-

зультаты. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного решения 

рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего выступле-

ния: не более семи минут. Если не удается уложиться в регламент, следует вернуться к тексту и со-

кратить материал: обычно бывает растянутой вводная часть, выводы следует свести к пронумерован-

ным тезисам, сделав их предельно четкими и краткими. При этом следует помнить, что умение сво-

бодно излагать текст доклада свидетельствует о высоком уровне культуры студента. 

Доклад, будучи устной формой сообщения, обладает определенными возможностями прояв-

ления с вашей стороны чувства юмора, нетривиальности подачи информации, литературных дарова-

ний. 

Для успешной работы над рефератом и докладом следует выполнить следующее: серьезно от-

нестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с источниками. 

Памятка для анализа исполнения доклада 

1. Контакт с аудито-

рией. 
Докладчик обращается ко всем? Смотрит на слушателей? В какой мере зави-

сит от написанного текста? 
 

Манера держаться 
(осанка, поза). 

Докладчик держится прямо? Свободно? Уверенно? 
Поза удобная? 
Есть ли жесты? 

 

Звучание голоса. Дикция? 
Темп речи (успевали воспринимать, записывать?)? 
Говорит не слишком громко (тихо)? 
Окраска голоса (приятная, не всегда и т.д.)? 
Тон - заинтересованный (дружеский, безразличный и т.д.)? 

 

Мимика, жесты. Естественны? Целесообразны (уместны)? 
Лицо живое? Было ли что-то особенное в мимике и жестах докладчика? 

 

3.Рекомендации по написанию конспекта 
 Конспектирование – это связное, сжатое и последовательное письменное изложение содер-

жания прочитанного. В учебном процессе чаще используется конспектирование первоисточников. 

Составление конспекта не является самоцелью, а выступает более эффективным средством 

его изучения. Согласно этому, при чтении монографии, статьи или других источников, студент дол-

жен затрачивать много времени на продумывание прочитанного и меньшую часть времени на запи-

сывание прочитанного. Как уже указывалось выше, дословно записывать прочитанное не стоит. Его 

необходимо переработать для себя, разобраться в материале, а когда он понят, подробно его записать 

– составить конспект. 

При работе с источником важно выделять из прочитанного главные мысли и кратко фиксиро-

вать основное их содержание, основные положения и выводы.  

При работе над конспектом можно на полях отмечать свое отношение к конспектируемому 

материалу (согласие, несогласие, наиболее важная позиция, спорная позиция и пр.), свои суждения, 

оценки. 



Тезисы позволяют аргументировать свои мысли по изучаемой теме, и представляет собой по-

ложение, кратко излагающее одну из основных мыслей, позиций автора в статье, разделе, теме. В ос-

нове тезисов лежит план, каждый вопрос которого развернут студентом с помощью двух-трех фраз, 

отражающих главную мысль определенной, логически завершенной части прочитанного. Умение вы-

делить главное в тезисе изучаемого материала указывает на качество конспекта. 

 

9. Формы промежуточной аттестации по ПМ. 05 Методическое обеспечение реализации 

образовательных программ по изобразительному искусству и черчению  

Формой промежуточной аттестации учебной практики является зачет. 

Студент допускается к зачету, если выполнил полный объем практики, вовремя сдал отчет-

ную документацию по практике. 

Отчетная документация студента по практике: 

-отчет студента 

-Аттестационный лист 

- Характеристики руководителя практики на обучающегося по освоению общих и профессио-

нальных компетенций 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики   

Основная литература:  

1. Алехин, А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа / А.Д. Алехин. – 

М.:  Наука, 2014. – 198 с. 

2. Анисимов Н.Н., Кузнецов Н.С., Кириллов А.Ф. Черчение и рисование / Н.Н. Анисимов,  

Н.С. Кузнецов, А.Ф. Кириллов. – М.: Просвещение, 2015. – 238 с. 

3. Балягин, С.Н. Черчение / С.Н. Балягин. – М.: Астрель, 2015. – 421 с 

4. Бандуристый, Ф.Ф. Оптимизация обучения художественному проектированию в системе 

специальной подготовки учителя изобразительного искусства в педвузах (университетах) / Ф.Ф. Бан-

дуристый. – М.: МПГУ, 2011.- 314 с. 

5. Беда, Г.В.  Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 2015. – 245 

с. 

6. Бесчастнов, Н.П. Графика натюрморта / Н.П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2018. – 149 с. 

7. Бесчастнов, Н.П. Графика пейзажа/ Н.П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2018. – 245 с. 

8. Беляева, С.Е.  Основы изобразительного искусства и художественного проектирования / 

С.Е Беляева. – М.: Академия, 2018. – 376 с. 

9. Боголюбов, С.К. Черчение / С.К. Боголюбов. - М.: Просвещение, 2014 – 163 с. 

10. Ботвинников, А.Д., Виноградов, В.Н., Вышнепольский, И.С., Дембинский, С.И. Черчение 

/ А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский, С.И. Дембинский. – М.: Астрель, 2014 – 

221 с. 

11. Ботвинников, А.Д., Виноградов, В.Н., Вышнепольский, И.С Методическое пособие по 

черчению / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – М.: Астрель, 2017. – 159 с. 

12. Вышнепольский, И.С., Вышнепольский, В.И. Черчение для техникумов /  И.С. Вышне-

польский, В.И. Вышнепольский. – М.: Астрель, 2015. – 385 с. 

13. Георгиевский, О.В., Смирнова, Л.В. Техническое рисование и художественно-

графическое оформление чертежей / О.В. Георгиевский, Л.В. Смирнова. – М.: Астрель, 2017. – 181 с. 

14. Гордеенко, Н.А., Степакова, В.В. Черчение / Н.А. Горденко, В.В. Степкова. – М.: Аст-

рель, 2016. – 274 с. 

15. Гордон, В.О., Семенцов-Огневский, М.А. Курс начертательной геометрии / В.О. Гордон, 

М.А. Семенцов-Огневский. – М.: Наука, 2017. – 308 с. 

16. Государственные стандарты: ЕСКД: ГОСТ 2.301 –68…2 319- 81. Общие правила выпол-

нения чертежей. – М.: Просвещение, 2018. – 54 с. 

17. Горяева, Н.А.  Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс / Н.А. Горяева. – М.: Просвещение, 2017. – 104 с. 

18. Гуров, Г.Е.,  Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы / Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2019. – 276 с. 

19. Ильина, Т.В., Щербакова М.Н.  Русский XVIII век. Изобразительное искусство. Музыка / 

Т.В. Ильина, М.Н. Щербакова. – М.: Дрофа, 2014. – 287 с. 

20. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. Серия: Программы об-

щеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. – 79 с. 



21. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Серия: Школа России. – М.: 

Просвещение, 2016. – 107 с. 

22. Кузин, В.С.  Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе / В.С. Ку-

зин. – М.: Агар, 2015. – 209 с. 

23. Кузин, В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе / В.С. Кузин. - М.: 

Просвещение, 2014. – 167 с. 

24. Кириллова, Г.И., Яковлева Е.С. Синтез искусств – основа содержания предметов эстети-

ческого цикла / Г.И. Кириллова, Е.С. Яковлева // Искусство в школе. – 2010. – № 3. - С. 42-48. 

25.  Ли, Н.А. Основы учебного академического рисунка / Н.А. Ли. – М.: Эксмо, 2016. – 345 с. 

26. Могилевцев, В.А.  Наброски и учебный рисунок / В.А. Могильцев. – М.: Артиндекс, 2019. 

– 145 с. 

27. Махмутов, М.И. Современный урок / М.И. Махмутов. – М.: Педагогика, 2011. – 156 с. 

28. Мелик-Пашаев, А.А. Художественная одаренность детей, ее выявление и развитие / А.А. 

Мелик-Пашаев. – М.: Феникс, 2016. – 205 с. 

29. Неменский, Б.М. Познание искусством / Б.М. Неменский. – М.: Наука, 2010. – 276 с. 

30. Неменский, Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания / Б.М. Не-

менсикий. – М.: Просвещение, 2014. – 342 с. 

31. Ройтман, И.А., Владимиров, Я.В. Черчение / И.А. Ройтман, Я.В. Владимиров. – М.: 

ВЛАДОС, 2015. – 271 с. 

32. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ро-

стовцев. – М.: Просвещение, 2011. – 245 с. 

33. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Коллективное творчество младших школьни-

ков / А.И. Савенков. – М.: Академия Развития, 2014. – 65 с.  

34. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в началь-

ной школе / Н.М. Сокольникова М.: Академия, 2018. – 389 с. 

35. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства / Н.М. Сокольникова. – М.: 

Академия, 2016. – 589 с. 

36. Степанова, А.П. Перспектива / А.П. Степанова. – М.: Феникс, 2019. – 134с. 

37. Федоренко, В.А., Шошин,  А.И. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. 

Федоренко, А.И. Шошин. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 294 с. 

38. Юсов, Б.П. Изобразительное искусство и детское изобразительное творчество: очерки по 

истории и психологии художественного воспитания детей / Б.П. Юсов. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. 

– 283 с. 

Дополнительная литература: 

1. Быков, В.В. Агитационно-оформительское искусство / В.В. Быков. – М.: Искусство, 2013. 

– 103 с. 

2. Воротников, И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – М.: Астрель, 2018. – 191 

с. 

3. Виноградов, В.Н. Тематическое и поурочное планирование по черчению / В.Н. Виногра-

дов. – М.:ЭКЗАМЕН, 2016. – 158 с. 

4. Вяткин, Г.П., Андреева, А.И. Машиностроительное черчение / Г.П. Вяткин, А.И. Андре-

ева. – М.: Наука, 2014. – 269 с. 

5. Гордеенко, Н.А. Тематическое и поурочное планирование по черчению / Н.А. Горденко. 

– М.: Астрель, 2016. – 126 с. 

6. Гильман, Р.А. Художественная роспись тканей / Р.А. Гильман. М.: ВЛАДОС, 2015. – 105 

с. 

7. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства / Л.П. Ермолаева.- Спб: Архитектура – 

С, 2019. – 105с. 

8. Константинова, С.С. Техники изобразительного искусства /С.С.Константинова. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014. – 173 с. 

9. Миронова, Р.С., Миронов, Б.Г. Сборник заданий по черчению / Р.С. Миронова, 

Б.Г.Миронов.  – М.: ВЛАДОС, 2018. – 142 с. 

10. Пармон, Ф.М. Рисунок и мода-графика / Ф.М. Пармон. – М.: Изд-во Гуманитарного уни-

верситета, 2014. – 102 с. 

11. Рунге, В.Ф. История дизайна, науки и техники / В.Ф. Рунге. – Спб: Архитектура-С, 2017. 

– 645 с. 

12. Селивёрстов, М.М. Черчение / М.М. Селиверстов. – М.: Наука, 2016. – 231с. 



13. Соловьёв, С.А., Буланже, Г.В., Шульга, А.К. Черчение и перспектива / С.А. Соловьёв, 

Г.В. Буланже, А.К. Шульга. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 148 с. 

14. Соловьёв, С.А., Буланже, Г.В., Шульга, А.К. Задачник по черчению и перспективе / С.А. 

Соловьёв, Г.В. Буланже, А.К. Шульга. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 164 с. 

15. Суворов, С.Т., Суворова, Н.С. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах / С.Т. 

Суворов, Н.С. Суворова. – М.: Наука, 2014. – 172 с. 

16. Ткачев, В.Н. Архитектурный дизайн / В.Н. Ткачев. – Спб: Архитектура-С, 2018. – 285 с. 

17. Устинов, В.П. Композиция в дизайне / В.П. Устинов – М.: АСТ-Астрель, 2016. – 345 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.cherch.ru/  

http://nacherchy.ru/ 

http://www.bestfree.ru/sitemap.php 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.26&p_mode=1 

http://www.openclass.ru/dig_resources  

http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 

http://novikova-izo.narod2.ru/ 

http://www.uchportal.ru/load/149 

http://www.zavuch.info/methodlib/users/54971/ 

http://pedsovet.su/load/94 

http://www.artandphoto.ru/ 

http://www.artprojekt.ru/ 

http://www.art-catalog.ru/ 

http://artnow.ru/ 

http://www.art4.ru/ 

http://www.wm-painting.ru/StyleInPaintingAG 

http://www.artlib.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики по ПМ. 05 Методическое 

обеспечение реализации образовательных программ по изобразительному искусству и черче-

нию  

Учебная практика может проходить в кабинете методик ИЗО и Черчения или в методическом 

кабинете ОО\ колледжа. 

Оборудование школьного методического кабинета 
Методический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы учителей по своему 

предмету, самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и 

обобщения опыта методической работы, накопленного в ОО. 

Оборудование и организация работы методического кабинета должны позволять решать сле-

дующие задачи: 

- нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов управления образо-

ванием, руководства ОО и решений педагогического совета по вопросам обучения и воспитания; 

- дидактико-методическую (оказание помощи методическим объединениям в разработке пла-

нов работы на учебный год, а также в организации, подготовке и проведении общешкольных меро-

приятий по обобщению опыта методической работы (методических сборов, совещаний, семинаров, 

научно-методических конференций); 

- информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранения и популяризации литературы по 

проблемам педагогики, психологии, методики обучения и воспитания); 

- практическую (оказание помощи учителям в подготовке и проведении различных видов за-

нятий, предоставление систематизированных методических пособий и образцов документации, а 

также путем организации консультаций опытных учителей); 

- технологическую (рекомендации по методике применения ТСО; помощь учителям в их ис-

пользовании, обобщение и анализ использования ТСО на уроках); 

- создания актива методистов (М/О), организация его работы; работа с председателями М/О и 

взаимный обмен информацией с ними. 

 

Оборудование методического кабинета включает: 

- стенды, отражающие организацию учебной и методической работы в ОО; 

http://www.cherch.ru/
http://nacherchy.ru/
http://www.bestfree.ru/sitemap.php
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.26&p_mode=1
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http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648
http://novikova-izo.narod2.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.zavuch.info/methodlib/users/54971/
http://pedsovet.su/load/94
http://www.artandphoto.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://artnow.ru/
http://www.art4.ru/
http://www.wm-painting.ru/StyleInPaintingAG
http://www.artlib.ru/


- фонды педагогической печати, а также литературы по вопросам педагогики, психологии, 

методики обучения и воспитания; 

- образцы учебной документации (частные методики, вводные лекции, планы-конспекты про-

ведения занятий и т.п.); 

- информационные указатели, выписки и каталоги литературы по вопросам обучения и воспи-

тания; 

- каталоги учебных кинофильмов, диафильмов и других дидактических материалов, исполь-

зуемых в общешкольном масштабе; 

- материалы ведущих педагогов по вопросам теории и практики обучения и воспитания в виде 

печатных материалов; 

- справочную литературу (энциклопедии, словари, справочники и т. п.); 

- технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся дидактических материа-

лов (диапроектор, магнитофон и пр.); 

- письменные столы для учителей, классную доску, экран кафедру для проведения занятий и 

заседаний. 

В фондах литературы методического кабинета рекомендуете иметь учебники, методические 

разработки по проблемам педагогики, психологии, организации и планированию учебного процесса и 

другие издания. 

В кабинете должен быть обеспечен свободный доступ учителей к литературе, а также помощь 

и консультации учителей-методистов по различным вопросам подготовки и проведения занятий. 

Имеющееся оборудование и литературные фонды должны позволить: 

самостоятельную работу учителей с методической литературой и ТСО; 

консультации (индивидуальные и групповые) по методике обучения; 

заседания методического совета ОУ, постоянно действующих семинаров по проблемам педа-

гогики и другие мероприятия. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Разработчик: преподаватель высшей квалификационной категории по должности «преподава-

тель»  Дробинина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

по учебной практике по ПМ 05. Методическое обеспечение реализации образовательных 

программ по изобразительному искусству и черчению 

 

_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Специальность 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

Сроки прохождения учебной практики___________________________________ 

База прохождения практики ____________________________________________ 

За время прохождения практики овладел (а) следующими компетенциями: 

 

             Название компетенций Баллы  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальны-

ми партнерами по вопросам организации художественного образования 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 
 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
 

Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Составляет учебно-тематические планы и рабочие программы на основе при-

мерных с учетом типа образовательной организации, особенностей возраста, груп-

пы/класса, отдельных детей 

 

ПК 5.2. Создает в кабинете предметную развивающую среду  

ПК 5.3. Систематизирует педагогический опыт, обосновывает выбор методов и 

средств собственной педагогической практики 
 

* При определении качественного уровня освоения профессиональной компетенции используется 

следующая система показателей: 

- пороговый уровень освоения компетенции – предполагает наличие знаний у обучающегося по вы-

полнению видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики; 

- продвинутый уровень освоения компетенции – предполагает наличие умений у обучающегося, не-

обходимых для выполнения видов работ, предусмотренных тематическим планом программы прак-

тики; 

- высокий уровень освоения компетенции – предполагает сформированность практических навыков в 

соответствии с видами работ, предусмотренными тематическим планом программы практики. 



** При выставлении баллов используется следующая оценочная шкала: 

- «3» - пороговый уровень освоения компетенции; 

- «4» - продвинутый уровень освоения компетенции; 

- «5» - высокий уровень освоения компетенции. 
 

Самоанализ профессиональной деятельности  

 
1. Объем выполненных работ и заданий на практике. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Виды деятельности, в которых обучающийся продемонстрировал уровень владения 

общими и профессиональными компетенциями.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Трудности, возникшие в ходе овладения профессиональными компетенциями, сте-

пень самостоятельности в их преодолении. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Сформированность профессионально-значимых личностных качеств, демонстриру-

емых в процессе практики.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись                                                                              Дата «___» _______________ 20__ год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Аттестационный лист 

по учебной практике по ПМ 05. Методическое обеспечение реализации образователь-

ных программ по изобразительному искусству и черчению 

Обучающийся___________________________________________________________________, 
                                                                                                    ФИО 

___ курса, группы ___, специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение про-

шел учебную практику по профессиональному модулю ПМ 05. Методическое обеспечение 

реализации образовательных программ по изобразительному искусству и черчению в объеме 

_____ часов с «______» _____________20____г. по «______» _______________ 20____ г в ор-

ганизации____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Показатели качества выполнения ра-

бот 

Оценка 

1. Изучение учебно-методических планов 

и рабочих программ с учетом образова-

тельного учреждения, особенностей воз-

раста, группы/класса, отдельных детей по 

ИЗО и Черчению 
2. Изучение требований к подготовке  и 

оформлению отчетов, рефератов, кон-

спектов к выступлениям по актуальным 

вопросам преподавания изобразительного 

искусства и черчения в общеобразова-

тельных учреждениях 
3. Составить план развития кабинета  
ИЗО и черчения. 

-умение анализировать учебно-
методические комплекты, учебно-
тематические планы и рабочие программы 
на основе примерных с учетом типа образо-
вательной организации, особенностей воз-
раста, группы/класса, отдельных детей  
- умение изучать и анализировать педагоги-
ческую и методическую литературу по 
изобразительному искусству и черчению, 
осуществлять подготовку и презентацию 
отчета, доклада; 
- умение составлять план развития кабинета  
ИЗО и черчения. 

 

Оценка профессиональных компетенций 

Наименование профессиональной компетенции Качественный 

уровень освое-

ния компетен-

ции* 

ПК 5.1. Составляет учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом типа образовательной организации, особен-

ностей возраста, группы/класса, отдельных детей 

 

ПК 5.2. Создает в кабинете предметную развивающую среду  

ПК 5.3. Систематизирует педагогический опыт, обосновывает выбор ме-

тодов и средств собственной педагогической практики 
 

 

* При определении качественного уровня освоения профессиональной компетенции преподаватель 

использует следующую систему показателей: 

- пороговый уровень освоения компетенции – предполагает наличие знаний у обучающегося по вы-

полнению видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики; 

- продвинутый уровень освоения компетенции – предполагает наличие умений у обучающегося, не-

обходимых для выполнения видов работ, предусмотренных тематическим планом программы прак-

тики; 

- высокий уровень освоения компетенции – предполагает сформированность практических навыков в 

соответствии с видами работ, предусмотренными тематическим планом программы практики. 

** При подведении итоговой оценки выводится среднее значение результата. При этом используется 

следующая оценочная шкала: 

- «3» - пороговый уровень освоения компетенции; 

- «4» - продвинутый уровень освоения компетенции; 

- «5» - высокий уровень освоения компетенции.  



Итоговая оценка ______________________________________** 

Дата «___»_____________20____ г 

 

Руководитель практики ___________________/_______________________________ 
                                                          подпись                                      Ф.И.О. 

 
                                                         

Подпись руководителя практики  

от образовательной организации  ___________________/_______________________________ 
                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Характеристика 

на обучающегося  по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

учебной практики по ПМ 05. Методическое обеспечение реализации образовательных про-

грамм по изобразительному искусству и черчению 

За время прохождения учебной практики 
   ( наименование практики) 

обучающийся____________________________________________________________________ 
                                                                                                 (ФИО) 

При освоении профессиональных компетенций зарекомендовал (а) себя следующим образом: 

При освоении ПК 5.1 Составляет учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом типа образовательной организации, особенностей возраста, 

группы/класса, отдельных детей  

 

 

 

 

При освоении ПК 5.2 Создает в кабинете предметную развивающую среду 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

При освоении ПК 5.3 Систематизирует педагогический опыт, обосновывает выбор ме-

тодов и средств собственной педагогической практики 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «____»_____________     _____ г. 

 

 

  

                    

 

Руководитель практики                    ____________     ________________________________ 
                                                                                                 подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

Руководитель практики   

от образовательной организации    _____________     ________________________________ 
                                                                                                     подпись                                                Ф.И.О. 

 

М.П. 
 



Характеристика 

 

на обучающегося  по освоению общих компетенций в период прохождения учебной практи-

ки по ПМ 05. Методическое обеспечение реализации образовательных программ по изобра-

зительному искусству и черчению 
( наименование практики) 

За время прохождения учебной практики   

обучающийся  ___________________________________________________________________ 

                                                                                              (ФИО) 

1. ______________________сущность и социальную значимость своей будущей  
              (понимает, не понимает)                   профессии,  проявляет к ней устойчивый интерес. 

2.____________________ организовывать собственную деятельность, выбирать 
          (способен, не способен) 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Самостоятельно __________________ принимать решения в стандартных 
                                             (способен, не способен)   

и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

4. ______________________ осуществлять поиск, и использование информации, 
                   (умеет, не умеет) 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. ______________________информационно-коммуникационные технологии для 
             (использует, не использует) 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6.   ______________________________ навыки работы в коллективе и команде,  
              (демонстрирует, не демонстрирует) 

взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами по вопросам организации худо-

жественного образования.  

7.  _________________ ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
            (готов, не готов) 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за каче-

ство образовательного процесса. 

8.  ______________________________ самостоятельно определять задачи и личностного 
                    (способен, не способен) 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9. ________________________ осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
                    (способен, не способен)         обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

10. _________________осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
            (способен, не способен)          жизни и здоровья детей. 

11. ______________ строить профессиональную деятельность с соблюдением  
              (готов, не готов)         регулирующих ее правовых норм. 

Дата «____»_____________     _____ г. 

 

                                   

Руководитель практики                 _____________     ________________________________ 
                                                            подпись                                           Ф.И.О    

Руководитель практики   

от образовательной организации   _____________     ________________________________ 
                                                                подпись                                           Ф.И.О   

  

М.П.                                                         


