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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся необходимые знания о теоретических основах, 

принципах, методах, приѐмах и содержании обучения литературному чтению в начальных классах.  

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 научить методике анализа литературного произведения, комплексу разнообразных методов, приемов и подходов, 

как традиционных, так и инновационных, для преподнесения литературы младшим школьникам; 
1.4 выработать умения создавать проблемные ситуации на уроках литературного чтения, активизировать процесс 

обучения, выбирать оптимальное соотношение поисковой и репродуктивной деятельности школьников, обучить их 
самостоятельному общению с литературным произведением, стимулировать их творческие способности; 

1.5 дать углубленное представление о ключевых понятиях, необходимых для анализа и интерпретации литературного 
текста. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Вариативные учебники по русскому языку 

2.1.2 Проблемный подход в обучении русскому языку в начальных классах 

2.1.3 Возрастная психология и педагогическая психология 

2.1.4 История и культура страны изучаемого языка 

2.1.5 Краеведение в начальной школе 

2.1.6 Методические приемы развития личностных УУД 

2.1.7 Методические приемы развития регулятивных УУД 

2.1.8 Научные основы естествоведческого и обществоведческого образования 

2.1.9 Страноведение и лингвострановедение 

2.1.10 Экологическое образование младших школьников 

2.1.11 Геометрические фигуры на плоскости 

2.1.12 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.13 Теория начального математического образования 

2.1.14 Теория начального языкового образования 

2.1.15 Технология обучения компьютерной грамотности 

2.1.16 Элементы геометрии в начальном курсе математики 

2.1.17 Практическая фонетика иностранного языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Аналитическое чтение 

2.2.2 Вариативные учебники математики в начальных классах 

2.2.3 Проблемный подход в обучении математике в начальных классах 

2.2.4 Технологии начального литературного образования 

2.2.5 Технологии образования в предметной области "Окружающий мир" 

2.2.6 Язык прессы 

2.2.7 Актуальные проблемы современного языкознания 

2.2.8 Диагностика личностных и метапредметных результатов обучения 

2.2.9 Основы психодидактики и развивающего образования 

2.2.10 Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в начальной школе 

2.2.11 Современное русское словоизменение 

2.2.12 Сравнительная типология русского и иностранного языков 

2.2.13 Теоретический курс иностранного языка 

2.2.14 Дизайнерская обработка материалов 

2.2.15 Зарубежная литература 

2.2.16 Конструкторская деятельность младших школьников 

2.2.17 Организация деятельности младших школьников на занятиях по технологии и ИЗО 

2.2.18 Основы работы с художественным текстом 

2.2.19 Графическая деятельность младших школьников 
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2.2.20 Декоративно-прикладное искусство в начальных классах 

2.2.21 Производственная педагогическая практика 

2.2.22 Производственная преддипломная практика 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов 

Знать: 
 основы реализации образовательной программы по учебному предмету "Литературное чтение" в 

соответствии с ФГОС 

 требования и критерии разработки образовательной программы по учебному предмету "Литературное 
чтение" в соответствии с ФГОС 

 основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету "Литературное 
чтение" в соответствии с ФГОС 

Уметь: 
 реализовывать образовательную программу по "Литературное чтение" в соответствии с требованиями ФГОС 

 разрабатывать и реализовывать образовательную программу по учебному предмету "Литературное чтение" в 
соответствии с ФГОС 

 разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету 
"Литературное чтение" в соответствии с ФГОС 

Владеть: 
 навыками составления образовательной программы на основе методических разработок "Литературное 

чтение" в соответствии с требованиями ФГОС  

 навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету "Литературное 
чтение" в соответствии с ФГОС с учетом специфики образовательного учреждения  

 навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету 
"Литературное чтение" в соответствии с ФГОС 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Знать: 
 основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета "Литературное чтение" 

 критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета "Литературное чтение" 

 основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета "Литературное чтение" 

Уметь: 
 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета "Литературное чтение" 

 оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета "Литературное чтение" 

 проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
"Литературное чтение" 

Владеть: 
 навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета "Литературное чтение" 

 опытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета "Литературное чтение" 
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 опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат 
средствами преподаваемого учебного предмета "Литературное чтение" 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 психолого-педагогические, литературоведческие и методические основы обучения литературному чтению в 

начальной школе; основы теории учебной деятельности, направленной на усвоение литературоведческих понятий, 
овладение универсальными учебными действиями и личностное развитие учащихся; технологии реализации 
деятельностного подхода к обучению литературному чтению в начальной школе.  

3.2 Уметь: 
3.2.1 планировать, разрабатывать и проводить уроки литературного чтения с учетом специфики данного УМК и 

требований нового ФГОС НОО, построенные на  деятельностной основе, сориентированные на формирование у 
детей активной познавательной позиции и приобретение ими первичных литературоведческих знаний и умений; 

3.2.2 организовывать процесс обучения литературному чтению (систему уроков и внеурочную деятельность) в 
начальной школе, направленный на достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных 
результатов.  

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками организации образовательного процесса на уроках литературного чтения и во внеурочной работе, 

направленного на формирование читательской компетентности, универсальных учебных действий, речевое и 
личностное развитие учащихся. навыками применения возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 
начального литературного 
образования 

      

1.1 Специфика литературы как вида 
искусства. Художественное 
произведение как предмет изучения в 
начальной школе. /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.3 

Э5 Э7 Э8 

0  

1.2 Чтение как речевая и эстетическая 
деятельность.  /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э7 Э8 

0  

1.3 Текст ЛХП. Специфика 
художественной речи. Поэзия и проза.  
/Лек/ 

6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э7 Э8 

0  

1.4 Содержательность и форма ЛХП. Стиль 
и художественность. /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э7 Э8 

0  

1.5 Художественный мир произведения. 
/Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э7 Э8 

0  

1.6 Изобразительно-выразительные 
средства в художественной литературе. 
/Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э7 Э8 

0  

1.7 Виды, роды, жанры художественной 
литературы. /Лек/ 

6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э7 Э8 

0  

1.8 Анализ эпических произведений. /Лек/ 6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

1.9 Анализ лирических произведений. /Лек/ 6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  
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1.10 Устное народное творчество. Анализ 
фольклорных текстов в начальной 
школе. /Лек/ 

6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Л2.3Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

1.11 Анализ драматических произведений. 
/Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

 Раздел 2. Методика анализа 
литературного произведения в 
младших классах 

      

2.1 Чтение как вид речевой деятельности. 
Виды чтения. /Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.2 Восприятие и понимание ЛХП. /Пр/ 6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.3 Работа с Художественным текстом. /Пр/ 6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.4 Язык художественной литературы. 
Образ как особая форма отражения 
жизни в литературе. /Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.5 Народная сказка. Анализ народной 
сказки в начальной школе. /Пр/ 

6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.6 Рассказ. Анализ рассказа в начальной 
школе. /Пр/ 

6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.7 Эпическое и лирическое стихотворение. 
Анализ эпического стихотворения в 
начальной школе. /Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.8 Особенности анализа лирических 
стихотворений в начальной школе.  
/Пр/ 

6 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  
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2.9 Драма. Изучение драматических 
произведений в начальной школе. /Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.10 Басня. Анализ лироэпического 
произведения в начальной школе. /Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.11 Изучение теории литературы как 
основы анализа ЛХП. /Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.12 Специфика научно-познавательной и 
научно-художественной детской 
литературы как объекта читательской 
деятельности /Ср/ 

6 8 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.13 Приемы анализа текстов 
познавательной книги /Ср/ 

6 8 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э6 

0  

2.14 Формирование библиографической 
компетентности /Ср/ 

6 8 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э6 

0  

2.15 Теория литературы в начальной школе 
/Ср/ 

6 8 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э6 

0  

2.16 Решение методических задач /Ср/ 6 8 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.17 Анализ литературных произведений 
/Ср/ 

6 8 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

0  

2.18  /Экзамен/ 6 36 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы к экзамену: 
1. Охарактеризуйте задачи и содержание начального литературного образования.  
2. Искусство и литература, понятия и образы.  
3. Сущность искусства и специфика словесного искусства.  
4. Роды, жанры, виды искусства.  
5. Понятие детской литературы.  
6. Классификация детской литературы.  
7. Виды образности.  
8. Основные функции литературы.  
9. Тема, идея литературного произведения. Определите тему и идею любого детского произведения.  
10. Единство формы и содержания литературного произведения.  
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11. Литературоведческие основы анализа литературного произведения. Подходы к анализу художественного 
произведения в начальной школе.  
12. Этапы работы над художественным произведением.  
13. Виды работ с художественным текстом на уроках литературного чтения.  
14. Виды анализа художественного произведения.  
15. История развития детской литературы.  
16. Принципы отбора литературы для детей.  
17. Круг чтения детей.  
18. Охарактеризуйте современную систему обучения чтению и литературе.  
19. Навык чтения: определение умения чтения, процесс чтения у ребенка.  
20. Трудность звукослияния. Как помочь ребенку научиться слиять звуки.  
21. Назовите формы и виды чтения. В каких видах деятельности их осваивает младший школьник? 
22. Навык чтения. Качества навыка чтения.  
23. Какие ошибки в чтении характерны для младших школьников? Каковы их причины?  
24. Какие приемы для совершенствования навыка чтения использует учитель на уроках литературного чтения?  
25. Охарактеризуйте особенности восприятия младшими школьниками литературно-художественного произведения.   
26. Какими принципами должен руководствоваться учитель, организуя деятельность учащихся по восприятию и 
анализу художественного произведения? 
27. Каковы этапы работы над художественным произведением и чем обусловлено их выделение?   
28. Охарактеризуйте приемы подготовки к восприятию текста.  
29. Как организуется работа на этапе проверки первичного восприятия?   
30. Каковы направления анализа художественного произведения на уроке? Чем обусловлен выбор направлений анализа 
конкретного произведения? 
31. Охарактеризуйте приемы формирования читательских умений.  
32. В какой последовательности осуществляется анализ образа персонажа?  
33. Какие приемы рекомендуется использовать для обобщающей работы над произведением? 
34. Литературоведческие условия, способствующие литературному развитию ребенка.  
35. Возрастные возможности и особенности восприятия книги ребенком.  
36. Этапы формирования школьника-читателя (задачи, структура урока, трудности). Привести примеры детских книг, 
которые можно использовать на каждом этапе.  
37. Как помочь детям, которые не хотят учиться читать.  
38. Психологические особенности восприятия художественных произведений младшими школьниками.  
39. Специфика анализа произведений различных жанров: анализ рассказа.  
40. Специфика анализа произведений различных жанров: анализ сказки.  
41. Специфика анализа произведений различных жанров: анализ басни. 
42. Специфика анализа произведений различных жанров: анализ стихотворения.  
43. Научно-познавательная книга. Цели и особенности чтения научно-познавательной книги.  
  
Перечень заданий к экзамену: 
1. Составьте перечень ключевых понятий темы, дайте определение каждому из понятий. Результат работы представьте в 
виде терминологического словаря.   
2. Опираясь на составленный терминологический словарь, определите соотношение следующих понятий:  
чтение – навык чтения   
чтение – читательская деятельность  
читательская деятельность – читательская компетентность  
умение читать – полноценное восприятие художественного текста  
литературное развитие – литературное образование  
обучение чтению – литературное образование  
3. Где в хрестоматии целесообразно размещать фамилию автора произведения: до текста или после него? Обоснуйте ответ, 
опираясь на понятие о читательской деятельности. В чем методический смысл работы над авторской принадлежностью 
читаемых текстов? 4. Определите направленность приведенных ниже вопросов и заданий из учебных хрестоматий по 
литературному чтению – формирование а) навыка чтения, б) правильной читательской деятельности, в) полноценного 
восприятия художественного произведения. Какие именно стороны читательского восприятия активизируются с помощью 
вопросов, которые вы отнесли к последней группе?  
1) Рассмотри обложки. Какие книги тебе знакомы? Расскажи об одной из них. 2) Перечитай стихотворение, найди то место, 
где происходит смена одного настроения на другое. 3) Проследи, как постепенно менялось море: море слегка разыгралось; 
помутилось синее море; не спокойно синее море; почернело синее море; на море черная буря. Почему так происходило? 4) 
Перечитай сказку, подчеркни карандашом все непонятные тебе слова. Выясни их значения: спроси у взрослых или 
посмотри в словаре. 5) В каком стихотворении автором широко используется прием сравнения? Что с чем сравнивается? 
Что общего в сравниваемых предметах? 6) В первых двух строчках подчеркни карандашом те слова, которые нужно 
выделить голосом. (Это должны быть самые важные по смыслу слова.) 7) Нарисуй персонажей этой сказки. 8) Можешь ли 
ты по заглавию догадаться, что ты будешь читать – сказку или нет? 9) Перечитай сказку и определи, как относятся друг к 
другу Медвежонок и Ёжик. Объясни, что помогло тебе догадаться об этом. 10) Как автору удалось передать звучание 
волчьей песни? Какие звуки часто повторяются в пении и речи волка? 11) Прочитай стихотворение молча, стараясь увидеть 
описанные здесь картины природы. 12) На чьей стороне симпатии автора? Подтверди свое мнение при помощи текста. 13) 
Как можно быстро найти ответ на вопрос «Сколько в книге произведений»? 14) Почему у Вовки к концу чтения был 
печальный вид? 15) Какое слово «спряталось» в слове ПРИСЛОНИЛСЯ? 16) Принеси в класс книги для  



УП: ab44.03.05 НОиИЯ п841, 741, 643 гр..plx стр. 9 

выставки «Рассказы о животных». 17) Какие слова чаще других повторяются в этой песенке? Какое настроение они 
создают? 18) Сравни тексты «Хитрые грибы» и «Грибы». Какой из них написал ученый, а какой – поэт? Объясни.  
5. Ознакомьтесь с описанием уровней восприятия художественного произведения младшими школьниками в пособии 
«Методика обучения литературе в начальной школе» под ред. М. П. Воюшиной (с. 40-46). Как соотносятся уровни 
восприятия и понимания художественной литературы, выделенные З. И. Романовской и М. П. Воюшиной? (Методика 
обучения литературе в начальной школе / под ред. М. П. Воюшиной. М., 2010 (и др.издания)). 
6. Воспользовавшись диагностическими вопросами М. П. Воюшиной (см. выше), проведите беседу по рассказу В. Ю. 
Драгунского «Друг детства» с ребенком дошкольного и/или младшего школьного возраста. Зафиксируйте ответы и дайте 
развернутую характеристику особенностей восприятия этим ребенком художественного произведения. Определите уровень 
его литературного развития.  

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Анализ произведения (пример заданий) 
Задание 1.  
Выполните литературоведческий анализ детского произведения по плану:  
1) тема и идея произведения;  
2) характеристика главных действующих лиц; действующие лица второстепенные, их роль в раскрытии идейной 
направленности произведения;  
3) сюжет произведения, его элементы, их роль в раскрытии идейной направленности произведения;  
4) композиция произведения, ее компоненты, их значение для выяснения характеров и основного смысла произведения;  
5) язык литературного произведения: использование лексических ресурсов речи, выразительно-изобразительные средства, 
соответствие языка специфике детской литературы;  
6) жанровые особенности произведения;  
7) воспитательная, познавательная, эстетическая ценность произведения.  
Рекомендация студенту: Анализ подтверждается развернутыми цитатами из текста, обращается внимание на 
индивидуальную творческую манеру писателя, на специфику языковых средств, отдельные художественные детали. 
Желательны суждения студентов о возможности использования данного произведения на уроках литературного чтения или 
внеклассного чтения. 
Задание 2. 
Проведите анализ стихотворения, рекомендованного для детского чтения. 
Алгоритм анализ лирического произведения 
1. Место стихотворения в творчестве поэта (историко-биографический комментарий). 
2. Жанровые особенности стихотворения. 
3. Тематика и основные мотивы. 
4. Композиционное своеобразие. Особенности строфики. 
5. Внутренний облик лирического героя. 
6. Образный ряд стихотворения. 
7. Настроение, преобладающее в стихотворении. 
8. Лексический строй текста. 
9. Особенности поэтического синтаксиса (обращения, восклицания, риторические вопросы, инверсии). 
10. Изобразительные средства (метафора, метонимия, эпитет, сравнение, аллегория, символ). 
11. Приемы звукописи (аллитерация, ассонанс). 
12. Размер стихотворения, его смыслопорождающая функция (двусложные и трехсложные размеры, дольник, 
тонический стих). Музыкальность стиха. 
13. Особенности рифмовки. 
14. Смысл названия стихотворения. 
 
Контрольные работы (примеры) 
Вариант 1  
1. Опишите понятие и сущность проблемы и проблематики произведения.  
2. Охарактеризуйте понятие сюжета произведения, его функции и компоненты.  
3. Дайте определение понятию «характер» и «персонаж». Расскажите об изображении характера в литературном 
произведении, о системе персонажей литературного произведения.  
4. Что такое жанр произведения. В чем трудность систематизации и классификации жанров? Охарактеризуйте эпические 
жанры.  
Вариант 2  
1. Опишите понятие и сущность темы и тематики произведения.  
2. Охарактеризуйте понятие идеи произведения.  
3. Что такое типический образ? Чем обусловлена историчность, национальное своеобразие литературного типа?  
4. Каковы специфические свойства поэтического языка? Проанализируйте основные изобразительные средства языка. 
 
Темы сочинений: 
1. В чем, по-вашему, состоит проблема детского чтения? 
2. Как можно привлечь ребенка к книге? 
3. Почему важно учитывать возрастную категорию, предлагая тексты для чтения? 
4. Какова роль детской библиотеки, учителя-словесника и родителей в формировании ребенка-читателя? 
5. Какова роль цензуры в области детской литературы? 
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6. Комиксы: причина популярности и особенности влияния на формирование ребенка-читателя. 
7. Произведения, созданные самими детьми: причины, истоки и их роль для развития ребенка. 
8. Читатель-подросток: что интересное и полезное порекомендовать для чтения? 
9. Книга vs киноверсия: что выбирает ребенок и как объяснить ему природу кинофильма? 
10. «Поэтом в наше время быть немодно» или Место поэзии в чтении современного ребенка. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См.: ФОС в приложении к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мещеряков В. П., 
Козлов А. С., 
Кубарева Н. П., 
Сербул М. Н. 

Введение в литературоведение. Основы теории / В. П. 
Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул; под 
общей редакцией В. П. Мещерякова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — ISBN 
978-5-534-07660-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431991 
 

Юрайт, 2019 

Л1.2 Под ред. Зиновьевой 
Т.И. 

Методика обучения русскому языку и литературному чтению 
/ Т. И. Зиновьева [и др.]; под редакцией Т. И. Зиновьевой. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — 
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06987-7. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/432878  
 

Юрайт, 2019 

Л1.3 Под общ. ред. 
Крупчанова Л.М. 

: Введение в литературоведение / Л. М. Крупчанов [и др.]; 
под общей редакцией Л. М. Крупчанова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. — 
ISBN 978-5-534-03119-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431986   

Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Алексеева М.А. Методика преподавания литературы. Практикум: учебное 
пособие для вузов / М. А. Алексеева. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та. — 98 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-06832-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 
978-5-7996-1339-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/442036   

Юрайт, 2019 

Л2.2 Пранцова Г. В., 
Перепелкина Л. П., 
Видишева В. П., 
Ключарева И. С. 

Фольклор в школе / Г. В. Пранцова, Л. П. Перепелкина, В. П. 
Видишева, И. С. Ключарева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-06008-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/437517   

Юрайт, 2019 

Л2.3 Светловская Н. Н., 
Пиче-оол Т. С. 

Детская литература в современной начальной школе: учебное 
пособие для вузов / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 193 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-06716-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441109   

Юрайт, 2019 

Л2.4 Ланин Б.А. Методика преподавания литературы: учебная хрестоматия: 
учебное пособие / Б. А. Ланин. — 4-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. — 
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05383-8. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/441273   

Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ред.-сост. 
С.И.Грахова 

: Кейс-задания к урокам литературного чтения. 3 класс / Под 
ред.: С.И. Граховой. – Набережные Челны: Изд-во НГПУ, 
2019. – 140 с. - URL: 
http://bibl:81/books/Начальнаяшкола/ГраховаС.И._2019+Кейс-
задания-543.pdf  

НГПУ; ЭНДИ-Типография, 
2019 

https://biblio-online.ru/bcode/431991
https://biblio-online.ru/bcode/432878
https://biblio-online.ru/bcode/431986
https://biblio-online.ru/bcode/442036
https://biblio-online.ru/bcode/437517
https://biblio-online.ru/bcode/441109
https://biblio-online.ru/bcode/441273
http://bibl:81/books/Начальнаяшкола/ГраховаС.И._2019+Кейс-задания-543.pdf
http://bibl:81/books/Начальнаяшкола/ГраховаС.И._2019+Кейс-задания-543.pdf
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.2 Сост.: С.И.Грахова Готовимся к уроку в начальной школе / сост., ред. С.И. 
Грахова. – Набережные челны: НГПУ, 2019. – 18 п.л. – URL: 
http://bibl:81/books/Начальнаяшкола/ГраховаС.И._2019+КНИ
ГА_242.pdf  

НГПУ, 2019 

Л3.3 Авт.-сост. 
С.И.Грахова 

Народная словесность: справочные материалы. – 
Набережные Челны: Изательство НГПУ, 2019. – 70 c. - URL: 
http://bibl:81/books/русскийязык/ГраховаС.И._2019+Нар.слове
сность.pdf   

НГПУ, 2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Издательский дом «Первое сентября». Начальная школа [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/  

Э2 Официальный сайт журнала «Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/  

Э3 Официальный сайт журнала «Начальная школа» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://n-shkola.ru/  

Э4 Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.edu.ru/index.php  

Э5 Федеральный государственный образовательный стандарт. Начальная школа. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

Э6 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/  

Э7 TextoLogia. Журнал о русском языке и литературе [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/?q=411  

Э8 Словарь по Литературоведению П.А. Николаева [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nature.web.ru/litera/  

Э9 Электронный каталог библиотеки НГПУ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э10 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft: 

Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. – Режим доступа: www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-231 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 
аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 
компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий  

http://bibl:81/books/Начальнаяшкола/ГраховаС.И._2019+КНИГА_242.pdf
http://bibl:81/books/Начальнаяшкола/ГраховаС.И._2019+КНИГА_242.pdf
http://bibl:81/books/русскийязык/ГраховаС.И._2019+Нар.словесность.pdf
http://bibl:81/books/русскийязык/ГраховаС.И._2019+Нар.словесность.pdf
http://nsc.1september.ru/
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/
http://n-shkola.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://festival.1september.ru/
http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/?q=411
http://nature.web.ru/litera/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 
по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, 
когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным применением различных источников 
информации. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать 
и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в 
рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение 
консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; 
предоставление обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление 
рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, 
конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На 
практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 
сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 
важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе  
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обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение 
применять теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 
работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 
занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся   лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
В курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 
 


