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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Цель педагогической практики – формирование у студентов-
бакалавров профессиональных умений, необходимых в педагогиче-
ской деятельности.

Педагогическая практика студента направлена на решение следую-
щих  задач:

– проектировать, конструировать, организовывать и анализировать 
свою педагогическую деятельность;

– планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом 
и на основе стратегии;

– обеспечивать последовательность в изложении материала и меж-
дисциплинарные связи (предмета) с другими дисциплинами; 

– разрабатывать и проводить различные по форме обучения за-
нятия, наиболее эффективные при изучении соответствующих тем 
и разделов программы, адаптируя их к разным уровням подготовки 
учащихся;

– ясно, логично излагать содержание нового материала, опираясь 
на знания и опыт учащихся;

– отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 
построения технологии обучения;

– анализировать учебную и учебно-методическую литературу и ис-
пользовать ее для собственного изложения программного материала;

– организовать учебную деятельность учащихся, управлять ею и 
оценивать ее результаты;

– применять основные методы диагностики знаний учащихся по 
предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом данных ди-
агностики;

– использовать мультимедийные средства для подготовки учебно-
методических материалов, владеть методикой проведения занятий с 
компьютером;

– создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, спо-
собствующую достижению целей обучения;
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– развивать интерес учащихся и мотивацию обучения, формиро-
вать и поддерживать обратную связь.

Базы для проведения педагогической практики – средние обще-
образовательные школы, лицеи, гимназии г. Владимира и Владимир-
ской области, с которыми имеются соответствующие договоры. В дан-
ных учреждениях созданы необходимые педагогические условия, руко-
водят практикой опытные учителя-предметники.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К прохождению педагогической практики допускаются студенты, 
выполнившие учебный план VII семестра.

Для каждой группы, направляемой на практику, на значаются стар-
ший из числа студентов и руководитель от университета.

Перед началом педагогической практики на кафедре проводится 
общее собрание студентов, на котором:

– уточняются цели и задачи практики;
– выдается и принимается к исполнению задание;
– оговариваются порядок организации практики, требования к сту-

дентам, форма представления отчета, критерии оценки;
– сообщается план прохождения практики и согласуется время 

консуль таций на кафедре.
Перед началом работы в образовательном учреждении студент-

практикант и руко водитель от университета согласуют с администра-
цией порядок прохождения практики, ответственность сторон. При 
этом назначается руководитель прак тики от образовательного учрежде-
ния, студент-практикант «прикрепляется» к кон кретному классу, огова-
ривают с классным руководителем и учителем-предметником порядок 
прохождения практики в соответствии с заданием.

Во время прохождения практики студенты-практиканты подчиня-
ются режиму ра боты, требованиям администрации, правилам охраны 
труда образователь ного учреждения и несут ответственность за выпол-
няемую работу наравне со штатными сотрудниками.

В ходе практики студенты-практиканты консультируются по ор-
ганизационным, мето дическим, учебным вопросам с руководителями 
практики в дни консульта ций.
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По итогам практики (за 1 – 2 недели до окончания срока) студент-
практикант готовит отчет о прохождении практики, который оформля-
ется в печатном виде на листах белой бумаги (прил. 1). Отчет подписы-
вается практикантом, а также руководителем от общеобразовательного 
учреждения и сдается руководителю практики от университета в уста-
новленный срок (не позднее пяти дней по окончании практики). К от-
чету обязательно прилагается письменный отзыв о прохождении прак-
тики с оценкой, который заверяется подписью директора и печатью об-
щеобразовательного учреждения.

По окончании педагогической практики на кафедре проводится за-
ключительная конференция, где подводятся итоги практики и сообща-
ется о сроках и порядке итоговой аттестации по результатам практики. 
Итоговая аттестация проводится в форме отчета студента о результатах 
практики перед комиссией.

Прохождение практики необходимо начать с изучения организации 
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. Для 
этого це лесообразно:

– встретиться и побеседовать с представителями школьной 
администра ции (директором, заместителем директора), классным ру-
ководителем и учителя ми-предметниками;

– посетить заседание педагогического совета;
– познакомиться с основной документацией (уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, учебным планом, рас-
писанием, классным журналом).

При этом необходимо обращать внимание как на общие принципы 
орга низации образовательного процесса, так и на особенности данного 
учрежде ния (основные направления научно-методической работы, пе-
дагогические инновации, передовой педагогический опыт учителей).

Следующий этап педагогической практики связан с работой 
непосред ственно в прикрепленном классе. 

3. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Подготовка к уроку
Приступая к подготовке к уроку, практикант должен изучить дей-

ствующие учебные программы, учебники, учебные и методические по-
собия по теме. 
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Подготовка к самостоятельному проведению уроков включа-
ет в себя несколько этапов. Прежде всего, студент консультируется с 
учителем-предметником и методистом по теме предстоящего урока. В 
ходе консультации обращается внимание на основные идеи урока, ко-
торые следует довести до сознания школьников, круг вопросов, наибо-
лее трудных для усвоения учащимися, приемы активизации познава-
тельной деятельности, учет особенностей данного класса и отдельных 
учащихся на предстоящем уроке.

Затем практикант самостоятельно разрабатывает конспект (план) 
урока на основе изученных учебной программы, учебных и методиче-
ских пособий по теме, дополнительной литературы. В конспекте и пла-
не урока отражаются цели, содержание и методы проведения каждого 
этапа урока. Разработанный конспект (план) урока обсуждается с учи-
телем и методистом. После собеседования в конспект вносятся необхо-
димые изменения, дополнения, уточнения, и студент обдумывает урок 
по новому конспекту.

Приступая к подготовке урока, студент должен четко представить 
себе следующее:

а) Класс, тему урока, время проведения (какой по счету в этот день, 
после какого урока). Последнее важно потому, что может быть причи-
ной переутомления, крайнего возбуждения учащихся, быть серьезной 
помехой в работе студента на уроке;

б) уяснить общую характеристику класса:
– по успеваемости: сильный/слабый; ровный/неоднородный; нали-

чие отличников и отстающих, активно работающих и пассивных. В чем 
причины обнаруженных различий? Как это надо учитывать?

– по поведению: дружный, сплоченный, организованный/шумный, 
неорганизованный; наличие  дисциплинированных, больных, нервоз-
ных учащихся. В каких видах учебной работы особенно резко будут за-
метны эти особенности? Как их учесть?

– по темпу учебной работы: быстрый, средний, медленный. В чем 
причины? Как это учесть во время урока?

– по отношению учащихся к данному предмету: любят предмет и 
занимаются с удовольствием, не любят, мало им занимаются и неси-
стематически, считают трудным, неинтересным и др. Почему? Как это 
учесть на данном уроке?

– по отношению к разным видам деятельности на уроке: какие 
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виды работ представляют для учащихся наибольшие трудности (рабо-
та с учебным текстом, проведение наблюдений, анализ и рецензирова-
ние ответов товарищей и пр.)? Нельзя ли как-то помочь тем, кому труд-
нее всего придется на уроке с выполнением планируемой работы?

– по отношению к разным формам организации учебной работы: 
уроку, экскурсии, семинару, лекции, киноуроку и пр. Причины разного 
отношения учащихся к этим формам работы.

в) студент должен разобраться в материале урока:
– насколько сложен материал темы урока для учащихся по сравне-

нию с курсом в целом? Чем объяснить эту сложность? Будет ли он тру-
ден для учащихся? В чем особенно трудно будет разобраться? Как по-
мочь учащимся?

– насколько полно, доступно, интересно изложен материал темы 
урока в учебнике? Какой дополнительный материал можно и нужно ис-
пользовать? Что потребуется для создания ярких представлений, какие 
понятия эмпирического характера будут мешать формированию науч-
ного знания? Как это учесть?

– какова логическая структура нового материала урока? Как будут 
вплетаться новые знания в уже имеющуюся систему знаний учащихся? 
Какие понятия в изучаемой теме являются «сквозными», очень важны-
ми? Насколько трудны они для усвоения учащимися? Как помочь им в 
усвоении этих понятий на уроке?

г) общее представление студента о предстоящем уроке:
– какое место должен занимать этот урок в системе работы учите-

ля (тип урока, его задачи, связь с предыдущим по содержанию, по ви-
дам работы учащихся, учет характера домашней работы школьников)?

– как предполагается построить урок? В каких видах деятельности 
примут участие дети на каждом этапе усвоения знаний? Каким будет 
вмешательство учителя в учебный труд учащихся?

– как будет поддерживаться интерес учащихся на разных этапах 
урока? Какими приемами можно воспользоваться для удержания вни-
мания детей? Каким образом будет проводиться учет и проверка каче-
ства знаний, умений, навыков учащихся?

д) воспитательные возможности урока:
– какими возможностями обладает содержание учебной информа-

ции урока?
– как предполагается организовать на уроке труд каждого ученика? 
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Какими приемами можно воспользоваться, чтобы формировать на уро-
ке добросовестное отношение учащихся к своему труду?

– как можно будет воздействовать на эмоциональную сферу детей, 
побуждая каждого пережить чувство удовлетворения процессом и ре-
зультатами труда на уроке? Как использовать воспитательное значение 
оценки на уроке?

3.2. Схема анализа урока
Обсуждение урока в группе практикантов с участием методиста 

факультета и учителя начинается с выступления практиканта, дававше-
го урок.

Тщательно проведенный и научно обоснованный анализ позволяет 
всесторонне осветить ход урока, отметить его положительные и отри-
цательные стороны, помочь студенту осмыслить все моменты своей ра-
боты над уроком, ликвидировать допущенные ошибки и закрепить до-
стигнутые успехи.

Анализ важен и для всей группы студентов-практикантов, дающих 
уроки во время прохождения практики. Здесь на деле студент может 
увидеть, как преломляются в педагогической деятельности дидакти-
ческие принципы, усвоенные им в процессе слушания курсов педаго-
гики, частных методик, как надо использовать в данных конкретных 
условиях ранее приобретенные теоретические знания.

Практикант сообщает о том, как готовился к уроку, какие затруд-
нения при этом возникали, как их преодолевал, удалось ли выполнить 
всю учебную работу, которая намечалась для каждого этапа урока, как 
воспринимали учащиеся материал урока и его объяснение, были ли ис-
пользованы намеченные методы и приемы работы и насколько они себя 
оправдали; удалось ли организовать самостоятельную работу учащих-
ся на уроке и какие виды этой работы оказались наиболее удачными; 
какие отклонения от плана имели место на уроке и каковы их причины, 
была ли достигнута учебная цель урока. В дальнейшем заслушиваются 
выступления студентов, учителей и методистов.

3.3. Примерные вопросы к анализу урока
1. Тема и цели урока:
– формулировка темы и цели урока, его практическое, образова-

тельное и воспитательное значения, определение типа урока;
– место урока в системе занятий по данной теме;
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– связь темы урока с ранее пройденными разделами программы по 
данному предмету, с разделами, подлежащими изучению;

– степень соответствия темы и целей урока возрастным возможно-
стям учащихся и уровню их знаний и умений по данному предмету.

2. Материал урока:
– комплексный материал, на основе которого изучалась новая тема 

(параграф учебника, другие пособия учебного комплекса, раздаточный 
материал, наглядные средства, другие технические и нетехнические 
средства обучения), определение его качества;

– соответствие материала программы требованиям темы и целям 
урока;

– практическое, образовательное, воспитательное значения исполь-
зованного на уроке материала.

3. Структура урока:
– количество этапов урока и целенаправленность каждого этапа;
– продолжительность каждого этапа;
– четкость перехода от одного этапа к другому;
– степень соответствия структуры урока его основным целям, воз-

растным особенностям учащихся, особенностям контингента учащих-
ся класса и конкретным условиям урока.

4. Ход урока:
Рассматривая ход урока, студент должен охарактеризовать содер-

жание, методы и приемы работы на каждом из этапов урока:
– начало урока;
– готовность класса и учащихся к уроку;
– способ учета учителем отсутствующих;
– меры, принятые учителем по организации учащихся;
– значение данного этапа урока для всей последующей работы.
5. Объяснение материала:
– как учитель готовил учащихся к восприятию нового материала 

(какие явления актуализировались в опыте учащихся);
– учитывал ли учитель при объяснении материала его специфику; 

было ли его объяснение наглядным, четким и доступным пониманию 
учащихся;

– какие методы и приемы обучения, какие наглядные пособия и 
технические средства обучения были использованы учителем при объ-
яснении нового материала?
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– как проводился контроль понимания учащимися нового материала;
– какие вопросы были заданы учащимися учителю в связи с объяс-

нением материала.
6. Педагогическое руководство познавательной и практической 

деятельностью учащихся на уроке:
– педагогическая целесообразность и эффективность применявших-

ся методов проверки, изложения и закрепления учебного материала;
– организация групповой, коллективной и индивидуальной работы 

учащихся;
– руководство мыслительной деятельностью учащихся на уроке;
– организация внимания, возбуждение интереса, побуждение уча-

щихся к анализу, сравнениям, самостоятельным выводам;
– руководство практической деятельностью учащихся на уроке;
– степень самостоятельности в работе;
– приемы, помогающие ученикам связать научные знания с практи-

ческой деятельностью; 
– познавательные и практические результаты работы учащихся.
7. Проверка домашнего задания:
– содержание и объем письменного и устного домашних заданий; 

обоснование необходимости его проверки на уроке;
– связь домашнего задания с материалом предыдущего и данного 

уроков;
– способы проверки устного и письменного заданий;
– количество опрошенных; учет при организации опроса индиви-

дуальных особенностей учащихся и класса в целом;
– степень активности класса при проверке устного и письменного 

домашних заданий, приемы ее стимулирования;
– основные критерии оценки ответов учащихся, их объективность 

и обоснованность.
8. Задание на дом:
– цель и содержание домашнего задания;
– соотношение в нем письменных и устных форм работы, его связь 

с материалом данного и следующего уроков;
– посильность и доступность задания; примерное количество вре-

мени, которое должен затратить учащийся для его выполнения;
– инструктировал ли учитель учащихся в отношении содержания и 

способов выполнения задания.
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9. Конец урока:
– подведение итогов урока; 
– степень организованности и дисциплинированности учащихся на 

этом этапе.
10. Итоги урока:
– были ли достигнуты практические, образовательные и воспита-

тельные цели урока;
– полностью ли был выполнен намеченный учителем план и на-

сколько рационально использовалось время на уроке (если имели место 
отклонения от плана, то чем они, по Вашему мнению, были вызваны);

– правильно ли были выбраны методы и приемы работы, нагляд-
ные пособия и ТСО;

– на какие общедидактические принципы и принципы обучения 
опирался учитель при проведении урока;

– какие психологические закономерности, возрастные и индивиду-
альные особенности учащихся проявились на уроке;

– в какой степени и какими средствами удалось учителю обеспе-
чить дисциплину, внимание, активность, самостоятельность мышле-
ния и интерес учащихся;

– в какой мере урок способствовал усвоению учащимися нового 
материала;

– сколько учащихся было опрошено на протяжении урока и какие 
виды опроса при этом использовались;

– положительные и отрицательные стороны подготовки учащихся,  
проявившиеся на уроке;

– какие затруднения возникли у всего класса и отдельных учащих-
ся, как они были преодолены;

– порядок и дисциплина на уроке, как она поддерживалась;
– непродуктивная работа на уроке: в чем она заключалась (меха-

ническое списывание с доски, ненужные таблицы, рисунки, иллюстра-
ции, непродуктивное чтение текста учебника и т.д.)?

11. Поведение учителя на уроке:
– установление контакта с классом;
– голос, интонация, речь, движения, мимика учителя;
– педагогический такт.
12. Общие выводы и оценка урока.
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3.4. Некоторые советы по наблюдению и анализу урока
Перед наблюдением за уроком необходимо заранее хорошо ознако-

миться с темой, целью, планом проведения, содержанием учебного ма-
териала урока.

Надо выяснить также планируемые виды обучающей деятельно-
сти учителя и виды учебной работы учащихся. Такое предварительное 
ознакомление даст возможность заранее выбрать из рекомендованной 
выше схемы для наблюдения такие вопросы, которые наиболее специ-
фичны для данного урока. Для того чтобы анализ был объективным и 
более полным, необходимо быть очень внимательным во время урока и 
делать, если это возможно, более точные записи речи и действий учи-
теля и учащихся. Если учащиеся выполняют самостоятельную работу, 
то необходимо фиксировать результаты этой работы.

Опыт показывает целесообразность ведения «сплошной записи» 
увиденного и услышанного на уроке. При этом надо разделить реги-
страцию обучающей деятельности учителя и учебные действия уча-
щихся. Записи наблюдений следует распределить согласно вопросам 
схемы и прокомментировать с точки зрения их соответствия психолого-
педагогическим требованиям обучения и воспитания.

3.5. Требования к оценке знаний
В процессе обучения важное значение имеет оценка знаний. Оцен-

ка должна быть систематической  и аргументированной. Через оцен-
ку  можно показать степень усвоения изучаемого материала учащимся. 
Она – главный стимул к познавательной активности учащегося, т.к. вы-
ступает в качестве тонкого и весьма острого инструмента воздействия 
на личность учащегося. Свои функции оценка будет выполнять в том 
случае, если она будет максимально объективна и в то же время учи-
тывать индивидуальность учащегося. Высокая оценка может воодуше-
вить ученика, а может и заставить относиться к учебе несерьезно, если 
достается без особого  труда. Не менее сильно воздействует неудовлет-
ворительная оценка: она может или побуждать к усилению учебной ра-
боты, или отбивать охоту к учению, если она систематически повто-
ряется, поэтому необходимо давать возможность учащемуся повысить 
оценки, например через творческую самостоятельную работу.

Классическая «бальная» система предусматривает следующие 
критерии:

«5» – усвоение всего объема программного материала, осмыслен-



13

ное применение знаний на практике, выделение главного, умение от-
вечать на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в 
тексте. В письменных работах, отчетах – правильное оформление;

«4» – знание материала, умение применять его на практике, логич-
ные ответы на вопросы; могут быть допущены незначительные ошиб-
ки, которые студент может исправить с помощью дополнительных во-
просов;

«3» – затруднения в воспроизведении, материал излагается с по-
мощью дополнительных вопросов или допущены одна-две серьезные 
ошибки, т.е. знания находятся на уровне представлений, нет глубокого 
понятия;

«2» – имеются отдельные представления, но большая часть про-
граммного материала не усвоена.

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выбор форм воспитательной работы определяется на основе науч-

ных принципов воспитания. Для каждого детского коллектива следу-
ет выбирать наиболее подходящие формы. В основе этого выбора нахо-
дится педагогическая целесообразность.

Выбор форм организации воспитательной деятельности зависит от 
многих компонентов: прежде всего, от содержания и направленности 
воспитательных задач, возраста учащихся, уровня их воспитанности 
и личностного социального опыта; особенностей детского коллектива 
и его традиций; особенностей и традиций региона; технических и ма-
териальных возможностей школы; уровня профессионализма учителя.

Определение наиболее целесообразной формы воспитательной де-
ятельности – это только первый шаг учителя к достижению воспита-
тельной задачи. Эффективность применения той или иной формы во 
многом зависит от научно-обоснованной реализации этих задач. К ним 
можно отнести максимальное приобщение большего числа учащих-
ся к подготовке и проведению предстоящего мероприятия; сочетание 
эмоциональных и рациональных факторов, способствующих самосто-
ятельной, активной деятельности учащихся в подготовке и проведении 
мероприятия; формирование у учащихся значительных мотивов дея-
тельности.
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Воспитывая учащихся, учитель (непосредственно или по замыс-
лу) совершает определенные действия (операции), которые являются 
важнейшими факторами формирования личности подростка. По сво-
ей сущности все этапы подготовки и проведения мероприятия имеют 
важное воспитательное значение. Например, планирование (продумы-
вание) позволяет стимулировать творческий поиск, соединить познава-
тельную и практическую деятельность.

Эффективность воспитательной работы в значительной степени за-
висит от целесообразного сочетания массовых, групповых и индивиду-
альных форм воспитания учащихся.

Практика свидетельствует, что часто применяемые одни и те же 
формы организации воспитательной работы обычно теряют свою 
новизну, становятся трафаретными и в силу этого не дают ожида-
емой эффективности. Опытные педагоги стремятся использовать 
многообразие форм воспитания. Вот почему важно, чтобы студен-
ты за годы обучения в вузе познали все многообразие форм вос-
питания и усвоили все особенности технологии воспитательного 
процесса.

Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Чело-
век развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, 
чувства в процессе совместной деятельности с людьми и в ходе об-
щения с ними. Именно поэтому классный руководитель для достиже-
ния воспитательных целей должен уметь организовать разнообразную 
деятельность детей (педагоги называют ее развивающей, воспитываю-
щей), для которых она – их естественная жизнь.

Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досу-
говой, в любой школе всегда была и останется очень важной сферой 
деятельности учителей. Занятия с детьми помимо уроков, общение с 
ними в более или менее свободной обстановке имеют существенное, 
а нередко и решающее значение для их развития и воспитания. Они 
важны и для самого учителя, классного руководителя, т.к. помогают 
сблизиться с детьми, лучше их узнать и установить хорошие отноше-
ния, открывают неожиданные и привлекательные для учеников сторо-
ны личности самого учителя, наконец, позволяют пережить счастли-
вые минуты единения, совместных переживаний, человеческой бли-
зости, что часто делает учителя и учеников друзьями на всю жизнь. 
Это дает учителю ощущение необходимости его работы, ее социаль-
ной значимости, востребованности.
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Однако чтобы это происходило, необходимо знать, как организо-
вать такую работу. Методисты выделяют следующие виды внеурочной 
деятельности, которые возможны в школе: познавательная, ценностно-
ориентационная, общественная, эстетическая, досуговая деятельность. 
Понятно, что все они тесно связаны с учебным процессом, с содержа-
нием обучения и воспитания в школе и служат достижению определен-
ных образовательных, воспитательных целей. Так, познавательная дея-
тельность направлена на развитие познавательных интересов, накопле-
ние знаний, формирование умственных способностей и пр. Организу-
ется она в таких формах внеурочной работы, как экскурсии, олимпиа-
ды, конкурсы, лектории, недели книги и т.д.

Необходимо проводить и воспитательную работу с учащимися ин-
дивидуально, на уроках и во время внеклассной работы.

4.1. Составление психолого-педагогических характеристик 
учебной групппы и учащегося

Студент-практикант должен изучить психолого-педагогические 
особенности прикрепленного класса как учебного коллектива, исполь-
зуя метод социометрии, и составить психолого-педагогические харак-
теристики учебной группы и учащегося (прил. 2 – 3).

Метод социометрии
Дж.Л. Морено, изучая процессы в малой группе, отражающие не-

формальную микроструктуру общества, показал, что психологическое 
благополучие личности определяется ее местом в системе межлич-
ностных отношений. Для выявления скрытой от внешнего наблюдате-
ля структуры этих отношений он разработал метод социометрии.

Социометрия измеряет не сам процесс общения, а лишь отноше-
ния и взаимоотношения в группе, межличностные предпочтения. Она 
изучает картину реальных предпочтений. Социометрия выявляет вну-
треннюю структуру взаимоотношений, их динамику, структуру дело-
вых и личных отношений; наличие микрогрупп и неформальных ли-
деров (изучает положение каждого члена группы, его статус; выявляет 
неудовлетворенность общением отдельного члена и группы в целом); 
степень принятия, привлекательности группы для каждого члена, его 
эмоциональную экспансивность и другие показатели.

Социометрия исходит из следующего положения: к тем, кто нам 
симпатичен, нам хочется находиться ближе; здесь проявляется стрем-
ление к совместной деятельности.
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Сущность социометрии состоит в выборе партнеров для совмест-
ной деятельности, действий, социальных контактов.

Проведение социометрии проходит в два этапа:
а) социометрический опрос;
б) обработка и представление результатов.

Социометрический опрос
Членам какой-либо группы (класса) предлагается ответить на два-

три вопроса. Обычно первый вопрос касается сферы деловых отноше-
ний, второй – эмоциональной сферы, третий – того или другого, но с 
определенной стороны.

Возможные варианты первого вопроса (зависят от возраста опра-
шиваемых и цели исследователя): «С кем из одноклассников Вы хотели 
бы сидеть вместе на контрольной работе?», «С кем из одноклассников 
Вы стали бы готовить трудное задание?», «С кем из членов группы Вы 
стали бы совместно готовиться к экзамену?» и т.п. Вопрос обязательно 
должен касаться значимой совместной деятельности.

Варианты второго вопроса о личных отношениях: «Кого из членов 
группы Вы пригласили бы к себе на день рождения?», «С кем из членов 
группы Вы хотели бы поехать в туристическую поездку?».

Варианты третьего вопроса: «С кем из членов группы Вы хотели 
бы быть в одной команде (КВН, спортивной и др.)», «С кем бы Вы пош-
ли в туристический поход?» и т.п.

«С кем бы Вы хотели заняться какой-либо деятельностью?» – сущ-
ность всех социометрических вопросов. Необходимо также подбирать во-
просы адекватные и актуальные для обследуемого класса и данного воз-
раста. Опрос начинается с раздачи карточек, на которых учащиеся снача-
ла указывают свою фамилию, потом под соответствующими номерами во-
просов – фамилии выбираемых одноклассников. Задаваемые вопросы же-
лательно поочередно (после ответа на предыдущий) писать на доске.

Существуют два типа социометрического опроса – параметрический 
и непараметрический. При параметрическом опросе количество выборов 
членов группы ограничено, существует определенный лимит выбора.

Такой тип опроса ставит всех в одни и те же условия, облегчает об-
работку, выявляет групповой социометрический статус и др. 

При непараметрическом опросе количество выборов не ограниче-
но. Исследуется показатель, который невозможно выявить при непара-
метрическом опросе, – эмоциональная экспансивность (степень общи-
тельности личности данной группы). Но здесь существует большая ве-
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роятность случайного выбора. Мы рекомендуем проводить параметри-
ческий опрос с тремя-пятью выборами.

Ход социометрического опроса: практикант обращается с прось-
бой ответить на два-три вопроса и написать фамилии трех значимых 
членов группы (одноклассников), не исключая другие варианты.

Обработка данных
Собранные ответы, написанные на карточках, заносятся в социома-

трицу (таблица). По каждому вопросу строится своя социоматрица. В ней 
выбирающие расположены в столбик, номер выбираемых – в строчку. Вы-
бор обозначается крестиком на пересечении строчки и столбца. Взаимные 
выборы (выбирали друг друга) обводятся кружком. Взаимные выборы лег-
ко определить – они располагаются строго симметрично заштрихованной 
диагонали. В предпоследней строке подсчитывается количество получен-
ных выборов (R); в последней – количество взаимных выборов (R1).

Социоматрица по эмоциональной/деловой сферам
№ 
п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Балашова М. – – – +
2 Васина Т. + +
3 Демидова Т. + –
4 Левишина Е. + – +
5 Пешков В. – + + –
6 Сивова Г. + + + + +
7 Ульянова И. + +
8 Черкасов В. + +
9 Чурина Т. +

10
Сумма положи-
тельных выбо-
ров (R)

+2 +2 +3 +1 +1 +3 +2 0 +6

11 Сумма отрица-
тельных выборов 0 –1 –1 –1 0 –1 –1 –4 0

12 Итого +2 +1 +2 0 +1 +2 +1 –4 +6

Представление результатов
Для удобства представления полученных результатов всех членов 

группы (класса) разбивают на четыре социометрические подгруппы, 
каждой из которых дано условное наименование.
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Социометрические подгруппы
1. Наибольшее количество выборов (например, 6 и более) – эти уча-

щиеся условно называются «Звезды», т.е. это те, кто пользуется автори-
тетом и уважением в классе (группе). Это неформальные лидеры груп-
пы (для эмоциональной сферы).

2. R и более (3 – 5) – «популярные».
3. Менее R (1 – 2) – «принятые».
4. 0 выборов – «изолированные».
5. Отрицательные выборы – «изгои».
На основе социоматрицы и деления на социометрические подгруп-

пы строят социограмму, состоящую из четырех включенных друг в дру-
га окружностей. На социограмме первая подгруппа находится в центре, 
четвертая – на крайней окружности.

Согласно делению на подгруппы в окружностях обозначают номе-
ра членов группы, условно обозначая мальчиков треугольниками, дево-
чек –  кружками. Выборы обозначаются стрелочками, взаимные выбо-
ры – линией с двумя стрелочками. В группе (классе) количеством более 
двенадцати человек рекомендуем обозначить только взаимные выборы.

На социограмме хорошо видно положение каждого члена груп-
пы, в первую очередь «звезд» (неформальных лидеров), «изолирован-
ных»  (непринимаемых) членов, содержание групповой сплоченно-
сти, на какой основе она возникла (наслаивание или наличие микро-
групп (компаний)). Полученные данные можно сопоставить с объ-
ективными показателями (успеваемостью, поведением и т.п.) и фор-
мальной структурой группы.

Социометрические индексы
Социометрические индексы позволяют количественно измерить 

характеристики свойств личности и группы в целом.
1. Социометрический статус
Социометрический статус Сi определяется по формуле

RCi = N-1
,

где R – количество полученных членом выборов; Сi – социометриче-
ский статус i-гo члена; N – число членов группы. Статус характеризует 
положение личности в группе, определяемое оценкой личности груп-
пой и межличностными отношениями.
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Результаты располагаются по шкале от 0 до 1. На основе статуса 
можно выстроить социометрический рейтинг группы.

2. Удовлетворенность общением
Важный показатель самочувствия человека в группе – коэффици-

ент удовлетворенности общением, вычисляемый для каждого члена 
группы:

КУ =  n` 100 %,n
где n` – количество членов группы, ответивших испытуемому взаимно-
стью; n – количество одноклассников, которых выбрал испытуемый по 
одному критерию.

3. Эмоциональная экспансивность
Показатель экспансивности характеризует степень общительности 

личности в группе и высчитывается только при непараметрическом 
опросе:

RЕi = N – 1 100 %,

где R – количество сделанных выборов; Еi – эмоциональная экспансив-
ность i-го члена; N – количество человек в группе.

4. Групповая сплоченность
Чем больше взаимных выборов, тем положение человека в группе 

более благоприятное, что также является и показателем сплоченности 
группы.

Индекс групповой сплоченности определяется через коэффициент 
взаимности (KB):

КВ =  R` 100 %,R
где R – общая сумма выборов; R` – сумма всех взаимных выборов в 
группе.

Если полученный результат находится в промежутке от 0 до 33 % – это 
говорит о низкой групповой сплоченности или ее отсутствии; 34 – 66 % – 
о средней; 67 – 100 % – о высокой сплоченности.

Аутосоциометрия
Аутосоциометрия как модификация социометрического опроса по-

зволяет определить уровень и степень осознания человеком своего по-
ложения в группе.

Ход опроса. После проведения социометрии задается вопрос: «Как 
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по-Вашему, кто по каждому вопросу выберет Вас? Напишите». Выбор 
одноклассников может быть как ограниченным, так и неограниченным. 
Полученные результаты сравниваются с матрицей реальных выборов. 
На основе этого делается вывод о степени осознанности своего поло-
жения в группе.

Для количественного подсчета используется коэффициент осознан-
ности своего статуса:

Ко = количество правильно названных ожидаемых выборов.общее число ожидаемых выборов

Тест на  определение групповой сплоченности
Групповая сплоченность – важный параметр, показывающий сте-

пень интеграции группы, ее целостность. Ее можно определить не толь-
ко путем расчета соответствующих социометрических индексов. Зна-
чительно проще это сделать с помощью методики, состоящей из пяти 
вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый из них. Отве-
ты оцениваются тестируемыми в баллах (максимальный балл – 5, ми-
нимальный – 1). В ходе опроса баллы указывать не нужно.

Опросник
I. Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе (классу)?
1. Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5).
2. Участвую в большинстве видов деятельности (4).
3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3).
4. Не чувствую, что являюсь членом группы (2).
5. Живу и существую отдельно от нее (1).
6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1).
II. Перешли бы Вы в другую группу (другой класс), если бы Вам 

представилась такая возможность (без изменения прочих условий)?
1. Да, очень хотел бы перейти (1).
2. Скорее перешел бы, чем остался (2).
3. Не вижу никакой разницы (3).
4. Скорее всего остался бы в своей группе (классе) (4).
5. Очень хотел бы остаться в своей группе (классе) (5).
6. Не знаю, трудно сказать (1). 
III. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы?
1. Лучше, чем в большинстве классов (3).
2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2).
3. Хуже, чем в большинстве классов (1).
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4. Не знаю (1).
IV. Каковы у Вас взаимоотношения с учителями?
1. Лучше, чем в большинстве классов (3).
2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2).
3. Хуже, чем в большинстве классов (1).
4. Не знаю (1).
V. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в Вашем классе?
1. Лучше, чем в большинстве классов (3).
2. Примерно такое же, как и в большинстве классов (2).
3. Хуже, чем в большинстве классов (1).
4. Не знаю (1).

4.2. Организация мероприятия
Студент-практикант должен с помощью учителя разработать и про-

вести внеклассное мероприятие.

Развернутый конспект внеклассного мероприятия
1. Дата.
2. Класс (классы).
3. Вид мероприятия.
4. Тема мероприятия.
5. Цель мероприятия.
6. Задачи мероприятия (обучающие, воспитательные, развивающие).
7. Ход мероприятия (с указанием запланированного времени).

Оценка учителя                                 /Подпись учителя с расшифровкой/
(цифрой и прописью) 

5. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

I. Титульный лист (см. прил. 1).
II. Содержание.
1. Отзыв о прохождении педагогической практики (прил. 4).
2. Отчет студента о прохождении педпрактики.
2.1. Введение (краткая характеристика содержания и значения про-

деланной работы, см. раздел «Цели и задачи педагогической практики»).
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2.2. Организация образовательного процесса в образователь-
ном учреждении (характеристика образовательного учреждения).

2.3. Психолого-педагогические особенности учебного коллек-
тива и отдельных учащихся.

2.4. Работа в кабинете (описание разработанного средства обуче-
ния: наглядного пособия, экс периментальной установки, дидактиче-
ских материалов, компьютерных про грамм и т.п.).

2.5. Подготовка и проведение уроков (поурочный тематиче-
ский план на четверть. Развернутые конспекты шести зачетных уроков 
(прил. 5) с оценками и подписями учите ля; самоанализ одного из сво-
их зачетных уроков).

2.6. Внеклассная работа (развернутый конспект зачетного вне-
классного мероприятия с оценкой и подписью учителя).

2.7. Исследовательская работа (литературный обзор, методика 
проведения исследования, основные ре зультаты и их обсуждение).

2.8. Заключение (краткая характеристика выполнения целей и за-
дач прак тики, самооценка результатов работы).

2.9. Литература (список использованных источников).
2.10. Приложения (список учащихся прикрепленного класса, заве-

ренный классным руко водителем; расписание уроков прикрепленного 
класса).

6. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

По итогам педагогической практики выставляется дифференциро-
ванный зачет (с оценкой) по результатам защиты отчета перед комис-
сией. В состав комиссии, назначаемой зав. кафедрой, входят руководи-
тель практики от университета, руководитель от общеобразовательно-
го учреждения, а также препо даватели психолого-педагогических дис-
циплин.

При оценке результатов прохождения практики при нимаются во 
внимание:

– соответствие результатов практики программе практики и за-
данию;

– отзывы руководителей практики;
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– отзыв образовательного учреждения;
– учебная и трудовая дисциплины;
– инициативность, самостоятельность;
– своевременность выполнения календарного плана прохождения 

прак тики и сдачи отчета;
– полнота содержания и качество оформления отчета;
– ответы на вопросы комиссии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Какие документы составляют нормативно-правовую базу обще-

го среднего и дополнительного образования?
2. Что такое Государственный образовательный стандарт, базисный 

учебный план, образовательная (учебная) программа? Какие функции 
они выполняют и как используются в работе администрацией образо-
вательного учреждения и учителем?

3. Какие методы, средства, организационные формы обучения Вы 
ис пользовали в своей работе в период прохождения практики?

4. Каков порядок подготовки учителя к уроку?
5. Назовите основные типы уроков религиоведения. Каковы основ-

ные структур ные элементы урока?
6. Назовите основные виды внеклассной работы по религиоведению.
7. Что общего и в чем отличия урока, факультатива, занятия круж-

ка по религиоведению?
8. Каковы основные психологические особенности учащихся сред-

него и старшего школьного возрастов? Приведите примеры методик их 
изучения.

9. Назовите основные должностные обязанности администра-
ции общеобразовательного учреждения (ди ректора, зам. директора), 
учителя-предметника, классного руководителя.

10. Какие материалы школьной документации Вы использовали в 
своей работе?

11. Приведите примеры современных образовательных технологий 
и пе редового педагогического опыта в преподавании религиоведения.
Использовали ли Вы их в своей работе? Почему?

12. Какие методы психолого-педагогических исследований были 
Вами использованы?
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 ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Оформление титульного листа отчета по педагогической практике

Министерство образования и науки Российской Федерации
Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Факультет философских и социальных наук
Кафедра философии и религиоведения

ОТЧЕТ по педагогической практике
Студента ____________________________________________курса
                                                                                    (ФИО)

Срок практики: с « »________20__г. по «_ »________20__г.
База практики: ______________________________________
                                                                    (название общеобразовательного учреждения)

Руководитель практики 
от общеобразовательного учреждения _______________            __________________

                                                                                                                          (оценка)                              (подпись)

_________________________________________________________________________________________________

                                                                                                  (ФИО, должность)

Руководитель практики 
от вуза                                             _______________          __________________
                                                                                          (оценка)                                                             (подпись)

 ________________________________________________________________________________________________

                                                                                                  (ФИО, должность)

Владимир, 20 _____ г.
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Приложение 2

Примерная схема составления психолого-педагогической 
характеристики учебной группы

1. Общие сведения:
– количество учащихся; их половой и возрастной состав;
– как давно существует данная учебная группа;
– имеются ли новички.
2. Структура коллектива:
– официальная структура (распределение обязанностей между чле-

нами коллектива; система подчинения);
– неофициальная структура, характер межличностных отношений 

в классе:
а) положение учащихся в системе межличностных отношений: 

«звезды», «предпочитаемые», «пренебрегаемые», «изолируемые», «от-
вергаемые»; что обеспечивает им это положение;

б) влияет ли положение отдельных учащихся на коллектив в целом;
в) чем объясняется влияние лидеров на группу;
г) чем объяснить положение в коллективе тех, кого не выбирают;
д) наличие обособленных группировок, дружеских пар; что объе-

диняет в них детей, какова роль группировок в жизни класса;
– коллективные дела и их выполнение;
– от кого исходит инициатива при определении содержания работы 

и способов деятельности коллектива;
– степень ответственности членов коллектива за порученное дело;
– сплоченность коллектива.
3. Развитие коллектива:
– наличие критики и самокритики, отношение к ним учащихся;
– конфликты в классе и их частота, способы разрешения конфликтов.
4. Педагогическое воздействие на коллектив класса:
– участие классного руководителя и других учителей в руководстве 

классом, их взаимоотношения с учащимися;
– авторитетность руководства, стиль руководства (авторитарный, 

демократический, либеральный).
5. Выводы и задачи, направленное улучшение жизни и работы 

классного коллектива. План воспитательной работы в классе.
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Приложение 3

Примерная схема составления психолого-педагогической 
характеристики учащегося

1. Кто выполнил: фамилия, имя, отчество; группа; дата.
2. Общие сведения об ученике:
– фамилия, имя;
– школа, класс;
– состав семьи и семейные условия; место работы каждого из ро-

дителей;
– особенности воспитания в семье, отношения в семье, взаимопо-

нимание, контроль и самостоятельность;
– состояние здоровья.
3. Направленность личности учащегося:
– общее развитие и кругозор;
– результаты учебной деятельности (успеваемость);
– любимые и нелюбимые предметы (можно ли выделить направ-

ленность – гуманитарную, техническую, естественно-научную и др.);
– посещение кружков и секций;
– интересы и склонности, их устойчивость;
– уровень дисциплинированности:
а) дисциплинирован или нет;
б) упрямый – покладистый, уступчивый;
в) агрессивный – спокойный, доброжелательный;
г) усидчивый – активный, подвижный;
д) наличие или отсутствие конфликтов с учителями и учениками;

– другие признаки.
4. Личность и коллектив. Положение в школе:
– участие в жизни класса;
– наличие друзей (подруг) и отношение к учащемуся в классе;
– организаторские способности, наличие лидерских качеств;
– инициативность;
– авторитет (высокий, средний, низкий);
– выполнение общественных поручений.
5. Основные черты личности ученика:
– темперамент (черты какого темперамента преобладают – сангви-

нического, холерического, флегматического, меланхолического);
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– направленность личности: интересы, преобладающие цели, жела-
ния, мотивы поведения; мотивы выбора профессии (для 9 – 11 классов);

– преобладающие моральные качества;
– волевые черты (целеустремленность, сила воли, самостоятель-

ность), недостатки волевого поведения (упрямство, безынициатив-
ность), склонность к аффектам;

– отношение к себе, взрослым, одноклассникам, к труду, самооценка;
– эмоциональная сфера, преобладающее настроение;
– работоспособность;
– потребность в достижениях;
– другие положительные и отрицательные качества.
6. Психологическая характеристика познавательной деятельности 

ученика:
– восприятие учебного материала на уроке (отклонения в развитии 

слуха, зрения; скорость восприятия, легкость, активность, последова-
тельность, заинтересованность, эффективность);

– внимание: устойчивость, целенаправленность, распределяемость, 
скорость переключения, длительность отвлечения, причины, приемы 
активизации;

– память: соотношение механической и логической памяти, объем 
и глубина овладения материалом, прочность усвоения, ошибки воспро-
изведения, умение работать с учебником, тип памяти (зрительная, слу-
ховая, моторно-двигательная);

– мышление и речь: темп усвоения знаний (быстрый, средний, замед-
ленный); соотношение наглядно-образного (опора – факты) и абстракт-
ного (умение рассуждать) мышления; владение мыслительными приема-
ми (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, сравнение); особенно-
сти устного изложения материала (использование терминологии, науч-
ность и логичность, примеры, дополнительные сведения, участие в ре-
шении познавательных задач на уроке, умение задавать вопросы);

– отношение к учению: мотивы учения, стиль учебной работы (ор-
ганизованность, усидчивость, работоспособность, аккуратность и др.), 
трудности, начитанность;

– воображение.
7. Педагогические выводы и пути дальнейшей работы с учеником.
8. Почему Вы выбрали именно этого ученика?
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Приложение 4

Отзыв о прохождении педагогической практики (в помощь 
руководителю с базы практики)

1. Общие сведения о студенте: Ф.И.О., период прохождения прак-
тики, количество проведенных занятий, проводимые студентом уроки 
и мероприятия.

2. Учебная деятельность:
– краткая характеристика качества проведенных занятий;
– степень владения учебной информацией, отбор материалов на 

основе принципов научности, системности, светскости;
– адекватность использованных методов, форм и средств обучения, 

соответствие возрастным особенностям учащихся;
– стиль работы с учащимися на уроке, развитие познавательных 

интересов.
3. Воспитательная деятельность.
4. Отношение студента к практике: дисциплинированность, ответ-

ственность, стремление к повышению педагогического мастерства, от-
ношение к учащимся, отзывчивость и т.п.

5. Оценка за практику.
Методист ________________________________________________
Директор учебного заведения________________________________

МП  
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Приложение 5
Примерный план-конспект урока по теме

«Святые образы семейного благочестия. Петр и Феврония»

Задачи урока: 
1. Образовательная – способствовать формированию следующих 

понятий: христианская любовь, Крест, венчание, а также формиро-
ванию общих представлений о судьбе православных святых: Петра и 
Февронии, исходя из их жития.

2. Воспитательная – способствовать пониманию христианских, 
нравственных и семейных норм и ценностей, формированию интереса 
к культурному наследию предков.

3. Развивающая – способствовать развитию у учащихся умений 
анализировать полученную информацию, навыков обобщения и выде-
ления главного из представленного материала, а также навыков сопо-
ставления новых знаний с ранее освоенными.

Оборудование: фильм о Петре и Февронии.
Примерный конспект урока представлен в таблице.

 Содержание и структура урока Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика

П
ро
до
лж

ит
ел
ь-

но
ст
ь,

 м
ин

Здравствуйте, ребята! Садитесь.
I. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. Актуализация новой темы
– Ребята, на прошлом уроке мы говорили 

с вами о православной семье. В русской пра-
вославной культуре сложились определенные 
традиции устроения семьи.

– Давайте вспомним, в каком документе 
были изложены семейные правила на Руси?  Пра-
вильно в «Домострое»! «Домострой» – это энци-
клопедия семейной жизни, домашних обычаев, 
традиций русского хозяйствования – всего мно-
гообразного спектра человеческого поведения. В 
основе этих традиций лежат Священное Писа-
ние, важнейшие явления русской культуры и со-
бытия истории России.

– Ребята, а как в православной культуре при-
нято относиться к семье? (Как к малой Церкви)

Приветствие 
класса

Беседа 
с классом

Запись на доске 
темы урока

Приветствие 
учителя

Беседа 
с учителем

Запись 
в тетрадь

1

3

1
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Продолжение

 Содержание и структура урока Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика

П
ро
до
лж

ит
ел
ь-

но
ст
ь,

 м
ин

– Молодцы! Это такое же собрание верую-
щих, как Церковь, только малая – из несколь-
ких человек. Значит, это тоже спасительный 
«корабль», на котором христиане спасают-
ся для жизни вечной, помогая друг другу из-
бавляться от грехов, прощая других и прино-
ся покаяние, заботясь друг о друге. Русская 
культура сохранила много примеров супру-
жеской любви, верности, семейного благо-
честия. Но образцом супружеской святости 
стали Петр и Феврония, князь и простая кре-
стьянка. Запишите тему сегодняшнего уро-
ка: «Святые образы семейного благочестия. 
Петр и Феврония».

2. Объяснение нового материала
Главное в семье, как и вообще в православ-

ной традиции, – Любовь. К ней и должны стре-
миться христиане. Но это не просто симпа-
тия, когда кто-то кому-то нравится, кому-то с 
кем-то приятно мыть посуду или смотреть те-
левизор. Христианская любовь – это любовь 
к образу Божиему в другом человеке, это чув-
ство совершенное, т.е. без греха, без корысти. 
Вступая в брак, христиане выбирают себе не 
прислугу и не раба, не приятеля для развле-
чений, но спутника, с которым в течение всей 
земной жизни хотят спасаться от грехов и вой-
ти в жизнь вечную. Православная семья долж-
на строиться на любви и послушании, как в 
Церкви. В брак христиане вступают по свобод-
ной воле и добровольно берут на себя крест 
семейной жизни. Крест – это всегда жертвен-
ность во имя Христа и радость победы над гре-
хами, над самолюбием, дурными привычками. 
Христианский брак традиционно скрепляет-
ся таинством брака, или, как иногда говорят, 
венчания. Над головами жениха и невесты дер-
жат тяжелые красивые венцы либо их надева-
ют на голову молодоженам, и тогда они ощуща-
ют всю тяжесть этих венцов. 

Объяснение

Дать под запись

Дать под запись

Дать под запись

Запись 
в тетрадь

Запись 
в тетрадь

Запись 
в тетрадь

3

1

1

1
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Продолжение

 Содержание и структура урока Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика

П
ро
до
лж

ит
ел
ь-

но
ст
ь,

 м
ин

Венцы означают победу над всеми греховными 
страстями, которая совершается Крестом Господ-
ним и Его Благодатью. Вместе с тем венцы – это 
символ мученичества. В таинстве брака – это сим-
вол того, что будущие муж и жена добровольно бе-
рут на себя и готовы нести все скорби и страдания 
друг друга, которые неизменно сопровождают лю-
бую жизнь. С преодолением общих трудностей бу-
дущих супругов ждут и большие радости семей-
ной земной жизни, ежедневная надежная помощь 
супругов друг другу в спасении.

Вывод: православная семья есть Малая Цер-
ковь, которая строится на любви. Христианская 
любовь – это любовь к образу Бога в другом чело-
веке. Христианский брак традиционно скрепляется 
таинством брака или венчанием.

3. Петр и Феврония
Петр и Феврония – покровители семьи и 

брака. Но почему Церковь прославляет их как 
святых, если в их жизнеописании нет подвигов 
монашества и мученических страданий за веру 
Христову? Давайте сейчас посмотрим фильм о 
жизни этой семейной пары и попытаемся найти 
ответ на данный вопрос.

Брак Петра и Февронии представляет собой 
образец христианского супружества, т.к. они про-
несли свою любовь через многие испытания. В судь-
бах этих праведников соединились христианский 
Крест и человеческое счастье, христианский под-
виг и супружество. Житейские бури всячески пы-
тались разбить их семейную ладью. Зависть, кле-
вета, междоусобицы бояр, злые дьявольские козни 
всюду следовали за ними на протяжении всей их 
совместной жизни. Но они достойно справились 
со всеми невзгодами и сохранили семейный очаг. 
И ныне к нетленным мощам супругов-чудотворцев 
приходят все, кому дорого семейное счастье и бла-
гополучие.

Православные люди празднуют день Петра и 
Февронии – День семьи, любви и верности – 8 июля.

Попросить 
сделать вывод

Рассказ-
изложение

Просмотр 
фильма

Дать под 
запись

Дать под запись

Формулиров-
ка вывода

Запись в те-
традь

Запись 
в тетрадь

1

2

20

1

1
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Продолжение

 Содержание и структура урока Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика

П
ро
до
лж

и-
те
ль
но
ст
ь,

 м
ин

Инициатива проведения Всероссийского дня 
семьи, любви и верности принадлежит жителям 
города Мурома, где обрели свой покой тела Петра и 
Февронии. Эта идея была поддержана депутатами 
Государственной думы РФ, и в 2008 году праздник 
получил официальный правительственный статус.

Вывод: князь Петр и его супруга Феврония Му-
ромские – ярчайшие личности Древней Руси, в 
жизни которых отразилисть христианские духов-
ные ценности и идеалы.
 
 ЗАКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

– На чем строится православная семья? (на 
любви, послушании)

– Что такое христианская любовь? (любовь к 
образу Бога в другом человеке)

– Чем скрепляется христианский брак? (венча-
нием)

– Какая пара является примером семейного 
благочестия в христианстве? (Петр и Феврония)

– Расскажите краткое содержание жития 
святых.

– Когда в России празднуют день семьи, любви 
и верности? (8 июля) 

ОБЩИЙ ВЫВОД: Православная семья есть 
Малая Церковь, которая строится на любви. Хри-
стианская любовь – это любовь к образу Бога в 
другом человеке. Христианский брак традиционно 
скрепляется таинством брака, или венчанием.

В брак христиане вступают по свободной воле 
и добровольно берут на себя крест семейной жиз-
ни. Крест – это всегда жертвенность во имя Христа 
и радость победы над грехами, самолюбием, дур-
ными привычками.

Петр и Феврония – это пример супружеской 
любви, верности, семейного благочестия. Цер-
ковь прославляет их как святых, которые про-
несли свою любовь через страдания и много-
численные испытания.

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
1) выучить записи в тетради;
2) повторить весь пройденный материал.

Попросить 
сделать вывод

Беседа 
с классом

Продиктовать 
домашнее 
задание

Формулиров-
ка вывода

Беседа 
с учителем

Записать 
домашнее 
задание

1

4

1
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