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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является овладение образовательными технологиями, позволяющими реализовывать 
образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО, а также способами варьирования и сочетания различных 
методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста в вопросах их музыкального 
развития в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др. участников образовательного процесса. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление 
образовательного процесса в ОО, обучение закономерностям и принципам, методам, средствам и формам 
осуществления образовательной деятельности, современным теориям и технологиям организации образовательной 
деятельности, теоретическим и технологическим основам осуществления мониторинга результативности 
реализации образовательной программы, теоретическим и технологическим аспектам осуществления 
индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и 
обучающихся; теоретическим основам применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и 
дошкольного возраста, содержанию современных методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и 
дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий; формировать умения в: - осуществлении 
целеполагания и планирования образовательной деятельности в соответствии с реализуемой образовательной 
программой и индивидуальными особенностями обучающихся, - применении методов и форм обучения и 
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой, - использовании методов и средств анализа 
психолого-педагогического мониторинга, позволяющих оценить результаты освоения дошкольниками 
образовательных программ, степень сформированности у них физических качеств, необходимых для дальнейшего 
обучения на следующих уровнях обучения; - использовании современных методов и технологий воспитания и 
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, - 
использовании современных методов и технологий воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной 
программы дошкольного образования; формировать навыки овладения образовательными технологиями, 
позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО, а также способами 
варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 
возраста в вопросах их музыкального развития в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др. 
участников образовательного процесса. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория  и технологии литературного развития детей 

2.1.2 Теория и технологии  экологического развития детей 

2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.4 Методика организации волонтѐрской деятельности 

2.1.5 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.6 Теория математического развития детей 

2.1.7 Технологии  математического развития детей 

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

2.2.1 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента 

2.2.2 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников 

2.2.3 Производственная преддипломная практика 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в 
соответствии с ФГОС ДО 

ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и 
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа 
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных 
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих 
уровнях обучения 
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ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; - 
закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные теории 
и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления 
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты 
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и 
обучающихся 

ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и 
дошкольного возраста 

ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего 
и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников образовательного 
процесса 

ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста; 
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной программы 
дошкольного образования 

ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 
возраста; 
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста; 
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп; 
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при учете 
их индивидуальных различий 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ДО, 
закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности, 
современные теории и технологии организации образовательной деятельности, теоретические и технологические 
основы осуществления мониторинга результативности реализации образовательной программы, теоретические и 
технологические аспекты осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых 
образовательных потребностей детей и обучающихся; теоретические основы применения методов и технологий 
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, содержание современных методов и технологий 
воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся, применять методы и формы 
обучения и воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой, использовать методы и средства 
анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения дошкольниками 
образовательных программ, степень сформированности у них музыкальных качеств, необходимых для дальнейшего 
обучения на следующих уровнях обучения; использовать современные методы и технологии воспитания и обучения 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, использовать 
современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной программы 
дошкольного образования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с 
ФГОС ДО, а также способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения 
детей раннего и дошкольного возраста в вопросах их эстетического развития в зависимости от потребностей и 
интересов детей, родителей и др. участников образовательного процесса. 

           

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. Основы  теории и  
методики музыкального 
воспитания и развития 

      

1.1 Предмет и задачи курса. Связь теории 
и методики музыкального воспитания 
детей с другими науками. /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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1.2 Методологические основы музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста 
/Пр/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.3 Функции музыкального искусства и 

их реализация в музыкальном 
образовании /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.4 Целевые установки концепций Д.Б. 
Кабалевского, Л.В. Шаминой, В.В. 
Медушевского, Ю.Б. Алиева, 
А.А. Пиличяускаса. /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.5 Роль и место музыки в быту детского сада. 
/Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.6 Виды музыкальных занятий. /Ср/ 4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.7 Формы организации музыкальной 
деятельности. /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Методы и приемы 
музыкального воспитания 
дошкольников 

      

2.1 Основные методы музыкального 
воспитания дошкольников. /Пр/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 Характеристика методов и приемов 
музыкального воспитания  /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 Словесный и практический методы. /Ср/ 4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.4 Знания об элементарной 

нотной грамоте, ее применение для 
развития у детей 
художественно-познавательных, 
исполнительских способностей и др. /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 Виды детской музыкальной деятельности. 
/Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.6 Формы детской музыкальной 
деятельности. /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.7 /Зачѐт/ 4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Промежуточная аттестация успеваемости 

Вопросы и задания на зачет 

1. Общее и различное в авторских концепциях детства. 
2. Докажите необходимость знания педагогом различных концепций детства в решении задач музыкального воспитания и 
развития ребенка. 
3. Какие из концепций детства могут рассматриваться в контексте гуманитарного подхода и почему? 

4. Проблема целостного развития ребенка дошкольного возраста — предпосылки и возможности рассмотрения. 
5. Каков потенциал музыкального воспитания в целостном развитии ребенка дошкольного возраста? 

2. Музыкальное воспитание в современном педагогическом процессе ДОУ. 
3. Анализ сущностных характеристик педагогического процесса ДОУ. 
4. Компетентностный подход к профессионально-педагогической деятельности как следствие развития педагогической науки 
и практики. 
5. Общее и различное в деятельности педагога ДОУ в разные исторические периоды. 
6. Характеристика типов задач профессиональной деятельности педагога ДОУ. 
7. Проблема развития музыкально-художественной культуры педагога. 
8. Способы и формы повышения музыкально-художественной культуры педагога. 
9. Музыка в системе культуры. Музыка в системе искусств. 
10.Анализ понятия «художественный образ». 
11.Музыкальный образ и средства музыкальной выразительности. 
12.Музыкально-художественная деятельность, ее специфика. 
13.Структура музыкально-художественной деятельности. 
14.Соотношение общих и музыкальных способностей. 
15.Анализ ключевых понятий: музыкальность, музыкальный опыт, общие и музыкальные способности, одаренность, 
талантливость, гениальность, творчество. 
16.Структура музыкальных способностей. 
17.Ведущие отечественные и зарубежные научные подходы к развитию музыкальных способностей дошкольников. 
18.Социокультурный, педагогический и психологический аспекты проблемы развития музыкальных способностей в 
дошкольном детстве. Психолого-педагогические условия развития музыкальных способностей дошкольника. 
 

Примерные практические задания. 
1. Подготовить для аудиторного прослушивания одно из своих любимых музыкальных произведений. Представление 
сопроводить аннотацией, либо обосновывающей данный выбор, либо информирующей о музыкальном произведении (его 
авторе, истории создания, исполнителе и т.д.). 
Критерии оценки и самооценки: аргументированность выбора; умение использовать средства эстетического, 
психологического и эмоционального анализа; оригинальность, презентабельность; удовлетворенность собственным 
результатом. 
2. Подобрать музыкальные примеры, иллюстрирующие специфические особенности музыкального искусства. 
Критерии оценки и самооценки: аргументированность выбора; умение использовать средства эстетического, 
психологического и эмоционального анализа; оригинальность, презентабельность; удовлетворенность собственным 
результатом. 
3. Раскрыть свое понимание музыкального искусства с помощью любого вида ассоциаций (схема, рисунок, стихотворная 
форма, музыка и пр.). 
Критерии оценки и самооценки: содержательность ассоциации; доступность и понятность для восприятия другими 
субъектами; умение объяснить характер ассоциативных связей; оригинальность, творчество; удовлетворенность собственным 
результатом. 
4. Дать анализ любого музыкального произведения в контексте культурно-исторической эпохи. 
Критерии оценки и самооценки: установление культурных связей; установление исторических связей и параллелей; широкая 
эрудиция, творчество и оригинальность; удовлетворенность собственным результатом. 
Примеры контрольных заданий: 
1. Подготовить сообщение по статье из опыта работы О.Вайнфельд: «После такой музыки возможна только тишина» (Дошк. 
воспитание. – 2014. - №1. С.112). Провести дискуссию по теме статьи. 
2. Подготовить и обсудить сообщение на тему «Музыкальные занятия в семье», «Музыкальное воспитание в разных странах», 
«Музыка и телевидение для детей». 
3.Составить комплекс утренней гимнастики, подобрать музыкальное сопровождение. 
4. Понаблюдать и проанализировать условия и организацию самостоятельной музыкальной деятельности в группе детского 
сада. 
5. Изготовить и составить методические рекомендации к одной музыкально-дидактической игре (по выбору). 
6. Разработать тематический план развлечений (на учебный год) в одной из возрастных групп дошкольного учреждения. 
7. Составить сценарий праздника (по выбору), разработать план подготовки к празднику, представить эскизы к оформлению, 
костюмов, атрибутов, сделать его самоанализ его по предложенному плану. 
8. Провести свободную дискуссию по проблеме профессионального сотрудничества и сотворчества субъектов 
педагогического процесса ДОО в решении задач музыкального развития и воспитания детей. 
В ходе дискуссии студент: 
- раскрывает сущностные характеристики профессионального сотрудничества и 

- интерпретирует (объясняет) наиболее привлекательные для него теоретические идеи профессионального сотрудничества и 
сотворчества; 
- определяет содержание задач, которые решают субъекты педагогического процесса в контексте музыкального развития и 
воспитания дошкольников; 
 



- обосновывает значимость совместного решения обозначенных задач в музыкальном воспитании и развитии детей 
дошкольного возраста. 
Критерии оценки ответа: 
- владение анализом психолого-педагогической, методической литературы и умениями сопоставления взглядов разных 
авторов на проблему; 
- творческая интерпретация научно-педагогического знания в ходе разработки диагностики уровня музыкального развития; 
- системность, концептуальность, целостность изложения 

- умение вести научную дискуссию; 
- готовность студента оценить качество выполненного задания. 
Варианты тестовых заданий. 
Выберите один правильный вариант. 
1. Уровень музыкально - эстетического сознания дошкольников зависит от: 
а) возраста ребѐнка; 
б) материальных благ; 
в) интереса к музыкальной деятельности; 
г) физического развития; 
2. Выготский Л.С. выдвинул форму педагогического руководства детским музыкальным творчеством: 
а) педагогическая полезность, нужность в данный момент, для данного ребѐнка; 
б) музыка - воображение - фантазия - сказка - такова дорожка… 

в) ничего слишком - закон всего полезного; 
г) приобретение ребѐнком навыков в сфере ума и воли. 
Выберите один правильный вариант. 
3. К средствам музыкальной выразительности относятся: 
а) музыкальная грамота; 

б) мелодия; 
в) аккордеон; 
г) музыкально-дидактическая игра. 
Выберите несколько правильных вариантов. 
4. Показателем развитости музыкально-слуховых представлений у дошкольников является: 
а) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках; 
б) воспроизведение по слуху мелодии голосом или на инструменте; 
в) наличие любимых произведений; 
г) узнавание знакомых мелодий по фрагментам; 
д) певческое дыхание; 
е) чистое интонирование; 
ж) мелодический слух. 
5. Одной из научных основ музыкального воспитания как науки является: 
а) музыкознание; 
б) этика; 
в) философия; 
г) эстетика; 
д) педагогика; 
е) психофизиология; 
ж) литература; 
Выберите один правильный вариант. 
1. Н.А.Ветлугина под технологией организации детской музыкальной деятельности предполагает: 
а) качество социального, культурного и жизненного опыта; 
б) личностные возможности и способности; 
в) целостность процесса музыкального развития дошкольника; 
г) эмоциональная отзывчивость на музыку. 
2. Первой специально созданной книгой по музыкальному воспитанию дошкольников является: 
а) «Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А Ветлугиной; 
б) «Музыкальное воспитание в дошкольных учреждениях» Н.А. Метлова, Л.И. Михайловой; 
в) «Музыкальное воспитание в детском саду» Н.А Ветлугиной;  

г) «Музыка в детском саду» В.Н. Шацкой; 
д) «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 
3. Какие из ниже перечисленных движений наиболее характерны для младшего дошкольного возраста: 
а) характерные; 
б) зафиксированные; 
в) по показу воспитателя; 
г) свободная пляска; 
д) упражнение 
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Выберите один неправильный вариант. 
4. Что не относится к специальным музыкальным  способностям: 
а) ладовое чувство; 
б) творческое воображение; 
в) чувство ритма; 
г) эмоциональная отзывчивость на музыку. 
5. Компетентностный подход к профессиональной деятельности музыкального руководителя и воспитателя детского сада 
предполагает: 
а) знание индивидуальных особенностей и возможностей ребенка; 
б) отслеживание характера изменений психических процессов; 
в) умение определять эффективность педагогических условий; 
г) устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса; 
д) создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду (пространство учреждения); 
6. Наиболее эффективны в процессе усвоения дошкольниками вокально-хоровых навыков младшими дошкольниками 
методы: 
а) словесные; 
б) практические; 
в) проблемные; 
в) наглядные 

Выберите несколько правильных вариантов. 
7. Вопросы развития музыкальности у дошкольников рассматривали: 
а) Д.Б. Кабалевский; 
б) Б. М. Теплов; 
в) О. П. Радынова; 
г) Н.А.Метлов; 
д) К.В.Тарасова; 
е) А.Н.Зимина; 
ж) Д.К.Кирнарская 

8. Расположите элементы списка в необходимой последовательности. 
3. Углубленное разучивание музыкально-ритмического движения, уточнение его элементов 

2. Закрепление и совершенствование музыкально-ритмического движения, самостоятельное выполнение выученных 
движений 

1. Ознакомление детей с новым упражнением, пляской, хороводом, игрой 

4. Использование музыкально-ритмического движения в других видах деятельности 

9. По разделу: Детская музыкальная деятельность. 
Выберите один правильный вариант. 
1. Что не относится к видам исполнительской музыкальной деятельности дошкольников? 

2. Определение общего характера музыки дается на этапе: 
а) закрепления знаний о музыкальном произведении; 
б) ознакомления с музыкальным произведением; 
в) повторного слушания и постепенного ознакомления со средствами музыкальной выразительности; 

г) совершенствования навыков восприятия музыки. 
Выберите один неправильный вариант. 
а) слушание музыки; 
б) пение; 
в) музыкально-ритмические движения; 
г) игра на детских музыкальных инструментах; 
д) детское музыкальное творчество. 
3. Основными певческими навыками дошкольников являются: 
а) дыхание; 
б) дикция; 
в) музыкальная пауза; 
г) звукообразование; 
д) чистота интонации. 
4. Видами музыкально-ритмической деятельности дошкольников являются: 
а) музыкальные игры; 
б) пляски; 
в) упражнения: 
г) развлечения; 
д) хороводы  

Расположите элементы списка в необходимой последовательности. 
1. Какой из видов музыкальных занятий имеет традиционно сложившуюся структуру, включают все виды детской 
музыкальной деятельности: 
а) тематические 

б) доминантные 

в) комплексные 

. 
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Выберите один неправильный вариант. 
2. Для развития музыкального продуктивного творчества дошкольников применяются: 
а) рассказ и чтение художественной литературы о творчестве композиторов; 
б) использование новых инструментов и атрибутов; 
6. Последовательность действий педагога на каждом из этапов педагогической технологии обучения музыкальной игре: 
4. Совершенствование музыкально-ритмических движений, самостоятельное выполнение выученных движений. 
1. Ознакомление детей с игрой. 
2. Слушание и беседа о средствах музыкальной выразительности 

3. Уточнение элементов, закрепление правил 

Выберите один правильный вариант. 
г) традиционные 

2. Для развития музыкального продуктивного творчества дошкольников применяются: 
а) рассказ и чтение художественной литературы о творчестве композиторов; 
б) использование новых инструментов и атрибутов; 
в) пример других детей; 
г) образец педагога; 
д) технические средства; 
3. В ходе разработки диагностических заданий необходимо учитывать: 
а) предмет диагностики, верность его формулировки в зависимости 

от подхода, на котором она базируется; 
б) цель диагностического пакета; 
в) комплексность диагностики; 
г) возраст детей; 
д) список группы; 
е) эмоциональное состояние ребѐнка. 
Расположите элементы списка в необходимой последовательности. 
4. При планировании музыкального занятия педагогу необходимо учитывать: 
3. принципы отбора материала; 
2. тип музыкального занятия; 
1. цель и задачи; 
4. соотношение видов детской музыкальной деятельности на занятиях; 
5. этапы обучения. 
По разделу: Руководство работой по музыкальному воспитанию и развитию. 
Инструкция студенту: Выберите один правильный вариант. 
1. Вопросы общего музыкально-эстетического развития дошкольников рассматривали следующие педагоги: 
а) С.Н.Николаева; 
б) Р.М.Чумичѐва; 
в) О. П. Радынова; 
г) Л.А. Миронова 

2.  Процесс взаимодействия педагога и детей в музыкально-педагогическом процессе может быть организован как: 
а) процесс воздействия; 
б) процесс бездействия; 
в) процесс содействия. 
3. Становление жанров музыки для дошкольников происходило: 
а) в начале 18 века; 
б) в начале 19 века; 
б) в начале 20 века; 
в) в начале 21 века. 
Инструкция студенту: Выберите один неправильный вариант. 
4. К формам совместного решения профессионально-педагогических задач сотрудничества музыкального руководителя и 
родителей относятся: 
а) план-схема действий музыкального руководителя и родителей; 
б) удовлетворенность результатом работы; 
в) родительские собрания; 
г) консультация; 
д) круглый стол; 
е) вечер вопросов и ответов. 
5. В структуру музыкально-художественной культуры педагога входят: 
а) художественные ценности; 
б) музыкальная эрудиция; 
в) чтение художественной литературы 

г) отслеживание характера изменений музыкального развития ребѐнка; 

  



Темы выступлений и рефератов. 
1. Особенности развития музыкальных способностей детей. 
2. Применение музыкально-дидактических игр с целью развития музыкально-сенсорных способностей детей. 
3.Характеристика альтернативных и вариативных программ музыкального развития детей. 
4. Методы и приемы обучения детей пению. 

5. Особенности проведения с детьми беседы о музыке. 
6. Организация в детском саду развлечений с использованием музыки. 
7. Организация нетрадиционных музыкальных занятий в дошкольном учреждении. 
8. Организация воспитателем работы по музыкальному воспитанию детей во вторую половину дня. 
9. Роль игры в развитии ритмического слуха у детей младшего дошкольного возраста 

10. Развитие интереса к музыке у дошкольников на основе программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 
12. Использование разнообразного фольклора в музыкальном развитии  старших дошкольников. 
14. Народное музыкальное творчество и его роль в воспитании дошкольников. 
15. Жизнь и творчество композиторов-классиков (П.И. Чайковский, С. Рахманинов, М. Глинка, А. Бородин, Р. Шуман, Д. 
Кабалевский, В. Моцарт и др.). 
16. Методическое руководство музыкально – эстетическим воспитанием дошкольников. 
17. Развитие оперного жанра. Использование в работе с дошкольниками. 
18. Развитие жанра балета. Использование в работе с дошкольниками. 
19. Музыкально-образовательная деятельность как вид детской музыкальной деятельности. 
20. Симфоническая музыка. Характеристика инструментов симфонического оркестра. 
21. Использование симфонической музыки в работе с дошкольниками. 
21. Использование детских музыкальных инструментов в работе с дошкольниками. 
22. Творчество современных композиторов - детям. Принципы, критерии отбора музыкального репертуара для различных 
возрастных групп 

Пример письменных заданий: 
1. Подготовить и обсудить сообщение на тему «Музыкальные занятия в семье», «Музыкальное воспитание в разных странах», 
«Музыка и телевидение для детей». 
2. Составить комплекс утренней гимнастики, подобрать музыкальное сопровождение. 
3. Пронаблюдать и проанализировать условия и организацию самостоятельной музыкальной деятельности в группе детского 
сада. 
4. Изготовить и составить методические рекомендации к одной музыкально-дидактической игре (по выбору). 
5. Разработать тематический план развлечений (на учебный год) в одной из возрастных групп дошкольного учреждения. 
6. Составить сценарий праздника (по выбору), разработать план подготовки к празднику, представить эскизы к оформлению, 
костюмов, атрибутов, сделать его самоанализ его по предложенному плану. 
7. Представить тезисы в письменной форме к конференции по проблеме музыкальных способностей. Самостоятельно 
подберите материал по проблеме развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 
Критерии оценки и самооценки: содержательность анализа; использование разнообразной источниковедческой базы; 
логичность и лаконичность; удовлетворенность собственным результатом; знание индивидуальных особенностей и 
возможностей ребенка. 
6. В ходе работы по развитию общих исполнительских умений детей, педагогу необходимо: 
а) актуализировать детский эмоционально-чувственный опыт; 
б) ориентироваться на имеющийся музыкальный опыт детей; 
в) учитывать интересы и склонности детей к разным видам деятельности; 
г) учитывать физическую нагрузку на ребѐнка; 
д) учитывать мнение родителей ребѐнка. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Вопросы к зачѐту: 
1. Музыка как вид искусства. Задачи музыкально-эстетического воспитания и развития детей. 
2. Теоретические основы музыкального воспитания и развития. 
3. Характеристика системы музыкального воспитания в отечественной и зарубежной педагогике. 
4. Методы исследования проблем музыкально-эстетического воспитания дошкольников. 
5. Характеристика музыкальных способностей дошкольников. Структура музыкальности в исследованиях Б.Теплова, 
Н.А.Ветлугиной, К.В.Тарасовой. 
6. Диагностика и развитие музыкальных способностей дошкольников. 
7. Формирование основ музыкальной культуры у дошкольников. 
8. Характеристика и классификация методов и приѐмов музыкального воспитания. 
9. Музыкально-дидактические игры и пособия, их характеристика (на примере 2 – 3 игр.) 
10. Основные навыки музыкальной деятельной деятельности дошкольников. 
11. Виды музыкальной деятельности детей. 
12. Понятие «восприятие музыки». Характеристика музыкального восприятия. 
13. Методы развития музыкального восприятия. 
14. Пение как вид детской музыкальной деятельности. 
15. Характеристика вокально-хоровых навыков и приемы работы над ними с детьми дошкольного возраста. 
16. Значение музыкально-ритмического воспитания. Виды ритмических движений. 
17. Характеристика методов и приѐмов ритмического воспитания. Этапы обучения ритмике. 
  



18. Игра на детских музыкальных инструментах как вид детской музыкальной деятельности. 
19. Творчество в различных видах музыкальной деятельности детей. 
20. Создание условий для развития детского музыкального творчества. 
21. Характеристика форм организации музыкальной деятельности детей в детском саду. 
22. Музыкальное занятие как основная форма обучения в детском саду. 
23. Принципы построения музыкальных занятий в детском саду. 
24. Общая характеристика видов музыкальных занятий. 
25. Роль и место музыки в быту детского сада. 
26. Основные принципы построения программы «Музыка» Д.Б. Кабалевского. 
27. Проблема развития музыкального творчества в работе Н.А.Ветлугиной «Музыкальное развитие ребѐнка». 
28. Новые авторские, экспериментальные программы художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

29. Самостоятельная музыкальная деятельность детей в детском саду. 
30. Музыка на физкультурных занятиях и утренней гимнастике в детском саду. 
31. Музыка в повседневной жизни детского сада и семьи. 
32. Функции и обязанности заведующей, старшего воспитателя и воспитателя детского сада по музыкальному воспитанию в 
детском саду. 
33. Функции музыкального руководителя по музыкально-эстетическому воспитанию в детском саду. 
34. Методы обучения игре на детских музыкальных инструментах. 
35. Формы планирования и учѐта работы по музыкально-эстетическому воспитанию в детском саду. 
36. Преподавание курса «Методика музыкального развития детей» в педагогическом колледже и училище. 
37. Программная и не программная музыка, выразительность и изобразительность музыки. 
38. Специфические черты народного музыкального творчества. Детский музыкальный фольклор. 
39. Влияние музыки и музыкального искусства на развитие личности ребенка. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См.: ФОС в приложении 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 Фалетрова, О. М. Социальная педагогика. Музыка как средство психолого-педагогической 
коррекции : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. М. Фалетрова ; ответственный редактор 
Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11905-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457200  

Юрайт, 2020 

Л1.2 Коротаева, Е. В Образовательные технологии в педагогическом взаимодействии : учебное 
пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10298-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454660  

Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бодина, Е. А.   История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского : учебник 
и практикум для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03267-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453530  

Юрайт, 2020 

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

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бодина, Е. А.   Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. 
Концепции XXI века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453691  

Юрайт, 2020 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
  

https://urait.ru/bcode/457200
https://urait.ru/bcode/454660
https://urait.ru/bcode/453530
https://urait.ru/bcode/453691


Э1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования от рождения до ШКОЛЫ Под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/19/primernaya- 

obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-0 

 Э2 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

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» июля 2020 г 

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» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

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- 316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий № (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 

Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, доска, 
учебно-наглядные пособия 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы № (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: 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 обучающуюся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
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 обучающигося. 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 использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающегося анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской 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.   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/19/primernaya-%20obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/19/primernaya-%20obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-0
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен 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 семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимся и самими обучающимся. 
При подготовке классического семинара 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 семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающегося; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающемуся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; 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 источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар 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 семинара, 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 исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающегося; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающегося; 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 обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, 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 
обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося 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 обучающегося ов 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. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 

При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
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Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающемуся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающегося самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающиеся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся ОВЗ 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводится в несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 


