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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические указания к семинарским занятиям по учебной дисциплине 

«Организация профессионального саморазвития педагога в системе дополнительного 

образования» подготовлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования в соответствии с учебным планом направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) 

и рабочей учебной программы по предмету, они разработаны для студентов очной формы 

обучения.  

Семинар - одна из наиболее сложных форм организации вузовского обучения. В 

условиях высшей школы семинарское занятие — это такой вид учебного занятия, при котором 

в результате предварительной работы над учебным материалом и преподавателя, и 

обучающихся, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе 

выступлений обучающихся по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии, решаются 

задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, 

прививаются методологические и практические навыки, необходимые для качественной 

профессиональной подготовки обучающегося. 

Задачи семинарских занятий: 

- повторить и закрепить учебный материал, полученный на лекциях или в ходе 

самостоятельной подготовки студентов; 

- углубить изучение наиболее важных и сложных разделов учебного курса; 

- способствовать самостоятельному поиску обучающимися решения учебной проблемы во 

время подготовки к учебному занятию; 

- способствовать формированию у обучающихся опыта творческой деятельности; 

- способствовать овладению языком соответствующей науки; 

- способствовать формированию навыков оперирования научным аппаратом; 

- способствовать овладению навыками устного и письменного изложения научного 

материала; 

- способствовать овладению в практической деятельности общепрофессиональными 

компетенциями;  

- способствовать формированию навыков самостоятельной работы с учебной 

литературой. 

При условии соблюдения методических требований к проведению семинарских занятий 

они стимулируют регулярное изучение обучающимися учебной литературы; закрепляют 

знания, полученные при прослушивании лекции; расширяют круг теоретических знаний, 

благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на семинарском занятии, позволяют 

вычленить в них наиболее важное и существенное. Семинарские занятия призваны укрепить 

интерес обучающегося к науке и научным исследованиям, научить связывать научно-

теоретические положения с практической деятельностью. Работа на семинарском занятии 

позволяет обучающемуся не только проверить и систематизировать теоретические знания, но и 

овладеть терминологией, свободно ею оперировать, научиться точно и доказательно выражать 

свои мысли, вести диалог, дискуссию, оппонировать. Семинар в вузе является групповым 

занятием под руководством преподавателя. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию следует начинать с ознакомления с 

планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной учебной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

учебного курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

отвечать на теоретические вопросы семинара, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять задания и контрольные работы. 

Методика проведения семинарских занятий различается в зависимости от цели занятий и 

характера заданий. Это могут быть беседы по вопросам плана на основе рекомендуемой 

учебной литературы, коллоквиумы, проверочные диктанты, тесты, взаимный опрос, 

рецензирование ответов, защита проектов, беседы за «круглым столом», решение задач и 

педагогических ситуаций, работа с таблицами, защита и анализ наглядных пособий.  

Большое значение в осознании данной учебной дисциплины играет обмен мнениями, 

углубление и систематизация знаний, развитие самостоятельности мышления. При обсуждении 

вопросов, вынесенных на·семинарские занятия, важно обращаться к истокам, тенденциям, 

закономерностям развития той или иной проблемы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, необходимо акцентировать особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающегося отношение к конкретной проблеме. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю, идя на нее следует 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИНГОВОГО КУРСА 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В УДО 

 

Одной из важнейших целей практически любого психологического тренинга является 

развитие самосознания его участников. При этом речь должна идти не только о самосознании в 

широком смысле, но и о самосознании в приложении к конкретной профессиональной 

деятельности, которой в дальнейшем будут заниматься участники группы. В основе 

организации тренинговой работы по развитию самосознания лежат некоторые теоретические 

положения. 

В модели профессионала в качестве движущей силы профессионального развития 

многие ученые выделяют процесс саморазвития, понимаемого как внутренняя активность 

субъекта профессиональной деятельности по качественному преобразованию себя самого, 

самоизменению. Переживание противоречия отраженного Я и Я действующего побуждает 
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человека к поиску новых возможностей самоосуществления, к осознанию тех характеристик 

собственной личности, деятельности, общения, развитие которых будет способствовать 

разрешению этого противоречия. Вектором профессионального развития становится 

творческое Я, под которым в отличие от эмпирического Я повседневного самосознания 

понимается тот высший потенциал возможностей, который в перспективе может раскрыть 

человек. Иначе говоря, фундаментальным психологическим условием творческой реализации 

профессионала, его собственных профессиональных целей и ценностей является переход на 

более высокий уровень развития профессионального самосознания: противоречивое единство Я 

отраженного, Я действующего и Я творческого задает и направляет путь профессионального 

самосовершенствования. 

Самосознание неразрывно связано с преодолением трудностей, возникающих перед 

человеком в его работе. 

Употребляя вместо термина «трудности» термин «затруднения», А.К. Маркова 

определяет их как «субъективно воспринимаемые человеком состояния остановки или 

перерыва в деятельности, столкновения с преградой или помехой, невозможности перехода к 

следующему звену деятельности». Важными являются часто встречающиеся трудности 

учащегося в самоконтроле и самокоррекции своего труда, которые выражаются в следующем: 

недостаточная полнота и системность психологических знаний, недостаточная рефлексия и 

низкая критичность по отношению к себе. Если трудности преодолеваются неконструктивным 

путем, задействующим только механизм психологической защиты, то в еще большей степени 

фиксируются ригидные установки и ценностные ориентации относительно своей личности, 

своей профессиональной деятельности и общения. Напротив, конструктивное преодоление 

трудностей стимулирует гибкое изменение устаревших представлений о себе и своем труде и 

обеспечивает переход на более высокий уровень профессионального самосознания. 

Одной из наиболее удобных, конструктивных, быстро действующих форм 

психологической работы с учащимися профессиональных лицеев является специально 

организованный тренинг развития профессионального самосознания, включающий помимо 

специальных психотерапевтических и психокоррекционных техник деловые и организационно-

управленческие игры, дискуссионные методы группового принятия решений и т.д. 

Поскольку большинство существующих видов тренингов направлено на снятие 

ограничений и преодоление трудностей, мешающих оптимальному развитию тех или иных 

сторон личности и ее эффективной жизнедеятельности, раскрытие внутренних потенциалов 

человека и расширение его самосознания, то именно тренинг позволяет реализовать все 

необходимые психологические условия развития профессионального и личностного 

самосознания участников. 

Теоретические положения, изложенные выше, легли в основу разработанной нами 

специальной тренинговой программы, целью которой являлось развитие профессионального 

самосознания (50 часов). В качестве базовых тренинговых методик были использованы техники 

и приемы, применяемые в различных психологических и психотерапевтических школах: в 

гештальт-терапии, психодраме, нейролингвистическом программировании, транс-акционном 

анализе и групп-анализе, телесно ориентированной терапии и арт-терапии. Кроме того, 

применялся ряд авторских методик. Эти техники использовались и при необходимости 

интерпретировались в рамках описанного выше подхода к пониманию профессионального 

самосознания. 

Основной задачей разработанного тренинга являлось развитие всех подструктур 

профессионального самосознания: когнитивной (уточнение, конкретизация и расширение 

системы знаний о себе, своего Я-образа как личности и профессионала), аффективной 

(выработка позитивного самоотношения, адекватное оценивание своих возможностей и 

потенциалов) и поведенческой (закрепление собственной Я-концепции в конкретных ситуациях 

взаимодействия и общения, отработка навыков эффективной саморегуляции). 

Важный момент, на который следует обратить внимание, это формирование 
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тренинговых групп. Главным требованием к организации этой работы является однородность 

возрастного состава и профессиональной направленности учащихся в рабочей группе. 

Сами занятия проводятся в специально подготовленных помещениях, исключающих 

атмосферу учебной деятельности. Помещение для занятий должно быть в достаточной степени 

звукоизолированным и располагаться в месте, обеспечивающем отсутствие случайного 

постороннего вмешательства и помех работе. 

Алгоритм и сценарный план тренингов варьируется в зависимости от специфики группы 

участников: курс; половозрастной состав; профессиональная направленность и уровень 

профессиональной подготовки; уровень учебной мотивации; наличие учащихся, имеющих 

психологические проблемы; уровень социальной и учебной дезадаптации учащихся в группе; 

уровень групповой сплоченности и т.д. Наполнение программы конкретными психотехниками 

и упражнениями меняются с учетом перечисленных факторов, а также особенностей групповой 

динамики в данной группе. 

Вместе с тем тренинг развития профессионального самосознания имеет достаточно 

устойчивую обобщенную структуру, включающую обязательные содержательные блоки и 

процедурные моменты. 

Тренинговая программа состояла из трех взаимосвязанных тематических блоков 

(схема). 

Первый блок посвящен осознанию участниками некоторых личностных особенностей и 

оптимизации отношения к себе, к своей личности. Он содержит упражнения, ориентированные 

на то, чтобы сфокусировать внимание участников тренинга на собственной личности, на своих 

переживаниях, мыслях, привычных способах поведения, на своих представлениях о самом себе. 

На этом этапе ведущий ставит перед собой задачу создать в тренинге такие условия и такие 

ситуации, которые могли бы обеспечить каждому человеку возможность наиболее ярко, 

отчетливо увидеть себя и в зеркале собственных представлений и самооценок, и в зеркале 

мнений других людей - участников группы, оценить свои личные качества, прислушаться к 

своим переживаниям. Этому значительно способствует необходимость постоянной 

вербализованной рефлексии своих мыслей и переживаний, которая тут же обогащается 

процессами обратной связи от других участников группы. Уже в этот период начинают 

разрушаться привычные стереотипы неадекватного самовосприятия, ставятся под сомнение 

укоренившиеся системы оценок и самооценок, открываются неожиданные стороны 

человеческого Я. «Возбуждение и подъем (или скованность и подавленность), характерные для 

человека в учебной ролевой игре, связаны прежде всего с претворением своего Я в иную 

социальную форму, нарушением привычной самотождественности (личной определенности), 

необходимостью проявить активное воображение в конструировании нового варианта своей 

личности, подкрепив его открытыми для наблюдения действиями» (Емельянов Ю.Н., 1985). 

Второй блок направлен на осознание участниками себя в системе профессионального и 

личностного общения и оптимизацию межличностных, отношений с коллегами, 

администрацией и членами семьи. Особое внимание уделяется развитию психологических 

возможностей личности, ее социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

осознанию привычных способов общения, анализу ошибок в межличностном взаимодействии. 

Большое значение в этом блоке придается системе приемов невербальной коммуникации, 

тренингу сензитивности, отработке навыков оптимального общения. Участники группы 

знакомятся с приемами налаживания делового взаимодействия и общения с коллегами на 

работе, с администрацией, с деловыми партнерами. Этим целям служит использование 

большого количества невербальных техник, а также ролевых и организационно-деятельностных 

игр. Участники группы знакомятся со способами психологической «пристройки» к партнеру по 

общению и методиками эффективного использования метамодели в языках 
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Схема 

 

 
 

общения, применяемыми в нейролингвистическом программировании. Способствуют 

развитию аффективной подструктуры самосознания техники телесной и арт-терапии. 

Третий блок ориентирован на осознание участниками себя в системе профессиональной 

деятельности и оптимизацию отношений к этой системе. На этом этапе основной упор делается 

на закрепление новых поведенческих паттернов, отработке умений самоанализа 

профессиональной деятельности, а также способах высвобождения своего творческого 

потенциала. Участникам тренинга даются задания, например, «снять» фильм или поставить 

«немой» спектакль, а иногда им предлагается «написать» роман или поставить балет. 

Выполнение подобного рода заданий является не только действенным средством сплочения 

группы и реализации творческих возможностей каждого участника, но и своего рода 

диагностическим приемом, позволяющим судить о произошедших изменениях в поведении 

участников, о том, насколько им удалось раскрыть свое творческое Я. 

Во всех блоках участники тренинга знакомятся с короткими и эффективными 

способами снятия внутреннего напряжения, приемами саморегуляции (релаксационные и 

медитативные техники, аутотренинг). 

В предлагаемом тренинговом курсе все задания адаптированы к специфике 

профессиональной сферы учащихся. 

 

Серия тренингов «Мой мир» 

 

События жизни (А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров) 

Цель: тренировка навыков, долговременного планирования, осознание значимых 

событий своей жизни. 

Ведущий просит каждого написать по одному событию своего прошлого, настоящего и 

будущего. Затем предлагает остальным участникам отгадать те события, которые написал кто-

либо из членов группы (с его согласия, естественно). 

Обсуждение: какие возможности дает это упражнение? 

 

Я и Другие (К. Фопель) 

Цель: отработка навыков рефлексии. 

Ведущий предлагает участникам выяснить, как они ощущают себя в сравнении с 

Содержательные блоки 

тренинга развития 

профессионального 

развития 

Блок, 

ориентированный 

на личностную 

сферу 

Блок, 

ориентированный на 

общение 

Осознание себя в 

системе 

профессиональной 

деятельности 

Осознание себя в 

системе 

профессионально 

личностного 

общения 

Осознание 

личностных 

отношений и 

оптимизация 

отношения к себе 

Блок, 

ориентированный на 

профессиональную 

деятельность 
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другими. Участники должны осознать, какие ситуации оказываются для них значимыми, в 

каких из них они считают себя вправе претендовать на первенство, а в каких приписать себе 

заранее роль аутсайдера, и подумать над тем, почему это происходит. Каждый из участников 

обходит всю группу и садится по очереди перед каждым из участников. При этом он говорит 

ему два предложения. Первое из них будет начинаться со слов: «У меня лучше, чем у тебя, 

получается...» Второе предложение начинается со слов: «У меня хуже, чем у тебя, 

получается...» Партнер молча его выслушивает. После того как каждый из участников пройдет 

весь круг, мы обеспечиваем обратную связь друг с другом и обсуждаем это упражнение. 

Обсуждение: провести грань между реальной разницей в уровне компетентности и 

иллюзиями, возникшими в результате соперничества. 

 

Признание заслуг (К. Фопель) 

Цель: приобретение навыков в признании своих заслуг в достижении какого-либо 

результата, умения принимать признание. 

Ведущий предлагает каждому подумать о том, каковы его страхи на сегодняшний день. 

Что он умеет делать очень хорошо? Какие трудности уже сумел преодолеть? Чему он при этом 

научился? Каков его личный вклад в лучшие результаты? Далее ведущий просит всех 

участников написать на карточке краткое резюме, в котором каждый участник перечисляет 

свои собственные жизненные заслуги. 

После этого каждый участник вытягивает по жребию какую-либо карточку. Ему нужно 

подготовить хвалебную речь в честь того человека, чью карточку он вытянул. В своей речи 

участник должен упомянуть все заслуги, содержащиеся в резюме. Кроме того, нужно добавить 

что-то от себя, оценить оказанную автором резюме помощь и поддержку другим членам 

группы, раскрыть его потенциальные возможности. 

Следует помнить о том, чтобы хвалебная речь была не только всеобъемлющей, но и 

реалистичной, т.е. объективной. Действовать следует тактично, чтобы тот, о ком готовится 

хвалебная речь, не догадался, кто именно готовит хвалебную речь о нем. Далее каждый 

участник рисует плакат, на котором в словах и образах-символах прославлялись бы заслуги 

героя предстоящей речи. 

Затем все участники собираются вместе, предварительно перевернув плакаты, и 

начинается сама церемония. По очереди адресатам вручается авторский плакат, и в честь них 

звучат хвалебные речи. 

Обсуждение: обмен впечатлениями. 

 

Письмо историческому персонажу (К. Фопель) 

Цель: формулирование своих взглядов на жизнь, выражение своих ценностей и 

установок. 

Ведущий просит участников представить, что у них появилась возможность написать 

письмо известному человеку, достигшему высокого уровня профессионализма. Что бы 

захотелось сообщить в таком письме? Всем участникам предлагается в течение получаса 

написать такое письмо. 

Вопросы для обсуждения: были вы смущены, разговаривая со знаменитой личностью? 

Были ли откровенны? Покритиковали ли вы мэтра за что-то? Не забыли ли выразить 

признательность? 

 

Прототипы (К. Фопель) 

Цель: выяснение ценностных ориентации в работе, позиций по отношению к значимым 

людям для выработки своего собственного профессионального стиля. 

Ведущий предлагает участникам проанализировать опыт своей профессиональной 

жизни (учебы), особенно опыт общения с людьми, которые казались им достойными уважения 

и подражания, служили своего рода идеалом. Для этого участникам следует вспомнить всю 
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свою профессиональную жизнь, может быть, даже начиная со школы. Записать имена тех, кто 

на той или иной ступени вашего профессионального развития являлся для вас примером и 

образцом для подражания. Участники отмечают, сколько им в это время было лет, что в этом 

человеке было для них важным. Также указывают, переняли ли они у него что-нибудь такое, 

что и теперь помогает им в профессиональной деятельности. Затем следует подумать, кто 

является для них профессиональным образцом в настоящее время, чему они научились или 

хотели бы научиться у этого человека. 

На этом этапе работы ведущий группы принимает участие в упражнении наравне со 

всеми. После общего обсуждения записей упражнение продолжается. Каждый участник садится 

перед группой, ведущий делает это первым, все остальные участники высказываются, какой 

профессиональный стиль ему наиболее подходит и, по мнению участников, будет наиболее 

эффективным. Члены группы выслушивают мнения других и дают по этому поводу обратную 

связь, подтверждая или опровергая все предположения. 

Возможный вариант: сам участник, сидящий перед группой, начиная с ведущего, 

выражает представления о наиболее подходящем ему стиле профессиональной деятельности. 

Участники подтверждают, одобряют, опровергают или корректируют прозвучавшие 

представления. 

 

Мой вклад в ... (Л.Б. Шнейдер)  

Цель: стимулировать у участников заинтересованность в поисках путей творческого 

самовыражения, достижении высоких профессиональных результатов. 

Поочередно каждый участник выходит к листу ватмана, закрепленного на стене, и 

размещает на нем на разных уровнях три карточки (на первой - известный человек, достигший 

высокого уровня профессионализма, на второй - представитель профессии в определенной 

должности, на третьей - он сам). Каждую ступень лестницы, символизирующую определенную 

ступень профессионального роста и развития, надо указать и описать. Заключительным 

моментом для каждого участника является размещение своей карточки и моделирование своего 

профессионального развития и трудового пути в целом. Другие участники группы могут 

задавать уточняющие вопросы. 

Вопросы для обсуждения: что можно считать вкладом в психологию? Каковы основные 

условия достижения значимых профессиональных результатов? Что значит быть 

профессионально успешным? Какие можно предложить способы для реализации 

профессиональной карьеры практических психологов? Как отношение к самому себе и другим 

влияет на моделирование профессионального пути и достижение профессиональной 

успешности? 

 

Кто Я? (Л.Б. Шнейдер) 

Цель: анализ собственной профессиональной позиции, выявление своего образа «Я», его 

рефлексия. 

Ведущий предлагает участникам составить перечень ответов на вопрос: «Кто я?». 

Вопрос для обсуждения: что дает знание своих личностных особенностей для 

профессионального и жизненного самоопределения? 

 

Желания (Л.Б. Шнейдер) 

Цель: вербализация неосознаваемых желаний. 

Задание. Закройте глаза. По сигналу «Начали» все начинают вслух рассказывать свои 

желания («Я хочу...»). Все говорят одновременно и громко. Как только наступит пауза, 

скомандуйте: «Открыли глаза». Теперь повторите то же самое, глядя друг на друга. 

Вопросы для обсуждения: сколько прозвучало одинаковых желаний, каких? 

 

Мой профессиональный портрет в лучах солнца (A.M. Прихожан) 
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Цель: создание условий для повышения профессиональной самооценки. 

Каждому участнику предлагается подумать, почему он заслуживает профессионального 

уважения. Затем нужно нарисовать солнце, в центре солнечного круга надо написать свое имя 

или нарисовать свой портрет. Затем вдоль лучей следует написать все свои профессиональные 

достоинства, все хорошее, что учащийся может сообщить о себе в профессиональном плане. 

Все, что записано, зачитывается группе. Условие: нужно, чтобы было как можно больше лучей. 

 

Декларация самости (В. Сатир) 

Цель: формирование позитивного образа «Я», повышение самооценки. 

Участники знакомятся с декларацией самоценности В. Сатир, затем каждый пишет свою 

декларацию самоценности и зачитывает ее группе. 

Совместно группа пишет и оформляет декларацию профессиональной идентичности 

практического психолога. Работа идет в трех подгруппах: мыслители (разрабатывают 

содержание), поэты (воспевают), художники (изображают, иллюстрируют). Затем обсуждают и 

согласовывают позиции. Утвержденную декларацию подписывают все. 

Обсуждение: все участники выражают свои чувства, делятся впечатлениями. 

 

Другой Ты (Э. Рейли)  

Цель: способствовать осознанию самого себя, дать возможность участникам 

попробовать несвойственное им поведение, помочь включить новые сведения в свое 

представление о себе. 

Оборудование: бумага, карандаши. 

Ведущий делает короткую вводную часть к заданию и раздает бумагу и карандаши 

участникам. 

Дается инструкция устроиться поудобнее и некоторое время сохранять тишину. Далее 

ведущий предлагает участникам записать свободные ассоциации на следующие темы: 

1. Оружие. 

2. Божество. 

3. Цвет. 

4. Музыкальный жанр. 

5. Предмет одежды. 

6. Время года. 

7. Фрукты. 

8. Тип погоды. 

9. Драгоценный камень. 

10. Предмет мебели. 

11. Географическая точка. 

12. Легендарная фигура. 

13. Рабочий инструмент. 

14. Героиня. 

15. Архитектурный стиль. 

16. Музыкальный инструмент. 

17. Животное. 

18. Растение. 

19. Пища. 

Ведущий предлагает проанализировать в течение нескольких минут написанные 

ассоциации и дать себе новое имя, отражающее эти ответы. Далее участники должны написать 

свое имя на листке бумаги и нарисовать карандашом картину, отражающую сущность этого 

имени - «другого тебя». Каждый участник группы показывает рисунок и описывает его, 

выступая от первого лица: «Я (новое имя)...» Остальные члены группы могут просить 

пояснений в конце выступления. Вместо обсуждения: каждому члену группы дается время 
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подумать о своем другом Я. 

Дополнительный вариант. Каждый человек в течение некоторого времени (10 минут) 

общается с группой от лица другого Я. Это может быть сделано в импровизационной манере, 

после нескольких минут подготовки. Остальные члены группы могут быть использованы для 

проигрывания. Общее здесь состоит в том, что каждый участник «прощупывает» это 

неосознаваемое ранее лицо, таким образом развивая новый уровень осознания себя. 

 

Хочу, могу, должен - и это Я! (Л.Б. Шнейдер) 

Цель: развитие самопринятия и основ управления собой. 

Каждый участник получает задание обойти комнату по периметру. На первый шаг он 

должен делать заявление: «Я хочу», на второй - «Я могу», на третий - «Я должен», на 

четвертый - дать самохарактеристику. Далее продолжается в том же порядке, пока участник не 

обойдет всю комнату. 

Закончив, он садится на место и наблюдает за другими участниками. Упражнение 

завершено, когда все участники обойдут комнату. 

Обсуждение: обмен впечатлениями по поводу того, что произошло. 

 

 

Серия тренингов «Моя профессия» 

 

 

Пословицы (Е.А. Климов) 

Цель: умение сопоставить житейские и научные знания, изучение психологических 

признаков труда в народном сознании. 

Участники работают индивидуально. Ведущий дает студентам следующую инструкцию 

к выполнению работы: «Я буду не спеша зачитывать в алфавитном порядке пословицы, 

называя их порядковые номера. В этих пословицах - проявлениях народной мудрости - можно 

усмотреть идеи, соотносимые с психологическими признаками труда (сознания людей как 

деятелей). Напоминания об этих признаках приведены в таблице в виде кратких формулировок, 

«ключевых выражений». Таблица предъявляется учащимся, и они перерисовывают ее в свою 

тетрадь. 

 

 

Смысл признака Номера 

соответствующих 

пословиц 

Предвосхищение ценного итога  

Сознание обязательности итога  

Ориентировка в орудиях, средствах 

работы 

 

Осознание системы межличностных 

отношений 

 

 

Участники проставляют называемые номера пословиц в горизонтальных графах, строках 

бланка, в которых указан признак труда, согласующийся, по их мнению, со смыслом 

пословицы. 

Фразеологизмы: 

1. А воз и ныне там. 

2. А ларчик просто открывался. 

3. Артельный (общий) горшок гуще кипит. 

4. Бабушка надвое сказала. 
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5. Бей галку и ворону: руку набьешь, сокола убьешь. 

6. Берись дружно, не будет гузно. 

7. Была бы шея, а хомут найдется. 

8. В апреле земля преет, спеши пахать и сеять. 

9. В дождь коси, в ведро греби. 

10.В полплеча работа тяжела, а оба подставишь - легче справишь. 

11.Взялся за гуж - не говори, что не дюж. 

12.Воду в ступе толочь - вода и будет. 

13.Вола зовут не пиво пить, а хотят на нем воду возить. 

14. Волк коню не товарищ. 

15. Волка бояться - в лес не ходить. 

16. Воробьи торопились, да маленькими уродились, 

17. Вот тебе хомут да дуга, а я тебе не слуга. 

18. Встанешь раньше, шагнешь дальше. 

19. Всякая сосна своему бору шумит. 

20. Глаза боятся, а руки делают. 

21. Дружба дружбой, а служба службой. 

22. Дружно - не гузно, а врозь - хоть брось. 

23. Жалует царь, да не жалует псарь. 

24. За вкус не берусь, а горячо сварю. 

25. За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. 

26. Клин клином вышибай. 

27. Криком изба не рубится. 

28.Ладил мужичок челночок, а свел на уховертку. 

29.Метил в ворону, а попал в корову. 

30.Мужик умирать собирайся, а землю паши. 

31.Начал за здравие, а свел за упокой. 

32.Не клин бы да не мох, так и плотник бы сдох. 

33.Ошибка в фальшь не ставится. 

34.Поехала кума неведомо куда. 

35.Час упустишь - годом не наверстаешь. 

36.Это еще цветочки, а ягодки впереди. 

37.Языком масла не собьешь. 

Обсуждение: после окончания работы ведущий берет на выбор одну из работ студентов 

(с его согласия) и оглашает результат. Просит поднять руки тех, кто согласен, затем тех, кто не 

согласен с предложенным ответом. Итогом может стать небольшая дискуссия. 

 

Профессиональный почерк (Е.А. Климов) 

Цель: выявление эталонного варианта профессиональной деятельности. 

Группе предлагается описать разные стили (или хотя бы отдельные черты, «штрихи» 

разных стилей) успешной работы по своей профессии, свойственные людям, различающимся 

по своим личностным качествам, возрасту, полу. 

Обсуждение: проанализировать индивидуальные и определяющие составляющие 

успешной работы, сравнить общие и различные компоненты. 

 

Путешествие по мифам 

Цель: определение стереотипного восприятия мира профессий и работа со стереотипами. 

Озвучить и обсудить в группе некоторые мифы нашего современного общества, 

например: 

• Все делают так. 

• Труд всегда вознаграждается. 



14 

Методические указания к семинарским занятиям 

• Вам столько лет, на сколько вы себя чувствуете. 

• Новое - это хорошо забытое старое. 

Группе предлагается создать собственный перечень профессиональных мифов 

психологов-практиков. 

Обсуждение: откуда могли появиться эти мифы? Какие факторы способствовали их 

«увековечиванию»? Что можно сделать, чтобы развеять эти мифы? Это действительно мифы 

или в них большая доля правды? 

 

Звездный час (Н.С. Пряжников) 

Цель: определить эмоциональную составляющую профессиональной сферы. 

Каждому участнику необходимо примерно за 7-10 минут выделить 3-5 наиболее 

характерных для профессии радостей (ради чего представители данной профессии вообще 

живут, что для них самое главное в жизни, работе...). Далее по очереди каждый участник 

рассказывает о тех радостях, которые он выделил. 

Обсуждение: уточнение, выражение своих мнений. 

 

Профессиональный кодекс чести 

Цель: рефлексия и вербализация жизненных и профессиональных ценностей и 

принципов. 

Согласные и гласные русского алфавита (кроме Ё, Й, Ъ, Ь, Ы, Ю, Щ) делятся между 

участниками группы. Задача участников – сформулировать несколько значимых лично для них 

и для мира в целом жизненных или профессиональных правил, которые начинались бы на те 

буквы алфавита, которые им достались. В завершении встречи группе предлагается 

организовать совместное прочтение правил. Соблюдая порядок букв русского алфавита, 

участники тренинга зачитывают сформулированные ими законы. Так получается единый 

жизненный и профессиональный кодекс чести. 

 

Плохой профессионал 

Цель: осознание своих недостатков в профессиональном становлении без перевода 

наличность. 

Из числа участников выбирается учащийся на роль «плохого профессионала» (в 

зависимости от группы и ситуации им может стать тот, кто действительно чувствует себя 

плохим, неуспешным, либо, наоборот, тот, кто является успешным учащимся и способен 

выдержать эту интервенцию). Остальные разбиваются на две группы, приблизительно равные 

по количеству. Задача группы «обвинителей» - выделить негативную черту «плохого про-

фессионала» и описать ее проявления. Просто «оценочные» высказывания, без описания 

ситуации проявления этой черты, не допускаются. Функции «защитников» - найти объяснения 

проявлению этой черты и дать другую, позитивную характеристику «плохому профессионалу». 

Исполняющий роль «плохого профессионала» должен видеть, кто говорит. Затем слово 

предоставляется герою. Он сам высказывается по поводу услышанного, выражая свое 

эмоциональное отношение к ситуации, сам отвечает на обвинения. Описывает себя как 

«хорошего профессионала». 

Обсуждение: умение осознавать свои слабости и недостатки, умение «держать удар». 

 

Требуется... (И. Бачков) 

Цель: рефлексия профессиональных требований к кандидату на определенную 

вакантную должность и соответствие их личностным ожиданиям и готовности, осмысление 

процесса поиска вакансий. 

Ведущий объявляет, что он становится редактором газеты бесплатных объявлений. 

Каждый из участников может поместить в газету объявление о приглашении на работу. В 

объявлении не ограничивается количество слов или размер букв. Принимается любая форма. 
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Можно изложить весь список требований к кандидату на должность, весь набор качеств, 

которыми он должен обладать, можно нарисовать его портрет. Можно рассказать о себе, своем 

деле, фирме или организации. Следует только помнить, что объявлений о приглашении на 

работу будет много и каждому участнику надо позаботиться, чтобы именно его объявление 

привлекло внимание. Время на подготовку - 10 минут. Спустя отведенное время ведущий 

предлагает развесить листы на стенах. Подписывать их не нужно. Участники группы молча 

читают объявления. Каждый имеет право нарисовать кружок на том объявлении, которое 

привлекло его внимание, и он готов связаться с его подателем. Затем листы с объявлениями 

снимаются. Каждый может посмотреть, отозвались ли на его приглашение и подсчитать 

количество кружков на листах. Ведущий предлагает каждому по кругу назвать одну цифру - 

количество доставшихся выборов. 

 

Тратим деньги на Дело (Л.Б. Шнейдер) 

Цель: сформировать навык определения целей и профессиональных планов, дать 

возможность группе помечтать о реализации профессиональных целей без финансовых 

ограничений. 

Ведущий сообщает группе, что какой-то неизвестный филантроп дал вам сумку, полную 

денег, для того чтобы участники могли потратить их на свое профессиональное развитие и 

реализацию профессиональных целей. В сумке находится 1 000 000 рублей с запиской, что нет 

никаких ограничений, кроме одного - все деньги должны быть потрачены для достижения 

профессиональных целей (на дело и себя, способного его осуществить). Другими словами, не 

должно быть никаких путешествий на Гавайи и других вещей подобного рода. Каждый 

участник пишет на листке свои желания, которые можно осуществить при наличии такой 

суммы. Далее ведущий формирует группы по 3 человека и поручает им написать «лист 

желаний» о Необходимых расходах. Затем каждую группу просят огласить результаты. 

Вопросы для обсуждения: кто изменил свои собственные мысли после совещания со 

своей командой? Был ли групповой вариант предложений лучше, чем индивидуальные 

желания? Почему? Если ваше предложение действительно очень важно, как можно убедить в 

этом остальных? 

 

Капканчики (Н.С. Пряжников) 

Цель: повышение уровня осознания возможных препятствий на пути к 

профессиональным целям и путях преодоления этих препятствий. 

Каждый участник должен определить некоторые трудности на пути к профессиональной 

цели. Особое внимание обращается на то, что трудности могут быть как внешними, 

исходящими от других людей или каких-то обстоятельств, так и внутренними, заключенными в 

самом человеке. Выделяя такие трудности, каждый обязательно должен подумать и о том, как 

их преодолеть. После этого каждый по очереди называет по одной трудности-ловушке, адресуя 

ее по циклическому принципу участнику, сидящему через два человека от него. Тот должен 

будет предложить, как можно было бы эту трудность преодолеть. Участник, назвавший данную 

трудность, также должен будет сказать, как можно было бы ее преодолеть. 

Ведущий с помощью остальных участников определяет, чей вариант преодоления 

трудности оказался оптимальным, более интересным и реалистичным. 

Вопросы для обсуждения: какие трудности уже встречались на профессиональном пути? 

Как они преодолевались? 

 

Зарабатываем деньги (Н.С. Пряжников) 

Цель: актуализировать материальную составляющую профессиональной и жизненной 

ситуации. 

Упражнение-игра проводится сразу со всей группой и с каждым человеком в 

отдельности. 
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Слушать и слышать (С.Ю. Смагина) 

Цель: отработка коммуникативных навыков. 

Участникам предлагается попытаться услышать мнение о себе; один участник 

становится в центр круга, а остальные по сигналу одновременно говорят одно слово, 

характеризующее стоящего в круге. Игра продолжается до тех пор, пока все не окажутся в 

центре круга. 

Идентификация с ролью клиента (Л.Б. Шнейдер) 

Цель: развитие у учащихся способности поставить себя на место другого человека. 

В группе разыгрываются конфликтные ситуации, в которых каждый поочередно 

становится клиентом. 

 

Мы и они (В.Ю. Бабайцева) 

Цель: практиковать осмысление своих профессиональных интересов и позиций во 

взаимодействии, стремиться к пониманию других. 

В группе разыгрываются конфликтные ситуации, в которых существуют 

противоборствующие стороны. 

 

Раньше - сейчас - потом (Г. Бардиер, И Ромазан, Т. Чередникова) 

Цель: развитие временной перспективы. 

Участникам предлагается обычный, достаточно нейтральный для них предмет (каштан, 

грецкий орех и т.п.), они должны придумать историю об этом объекте: где он был, как он сюда 

попал, что есть сейчас, что с ним будет потом, в чем отличия? 

Затем заменить объект на свой образ и предложить группе рассказ: я до лицея - я в лицее 

-я после окончания лицея. 

Вопросы для обсуждения: какие трудности обнаружились при выполнении этого 

упражнения? 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ 

 

Семинарские занятия проводятся по определенной теме в виде докладов по заранее 

намеченным вопросам (время выступления по каждому вопросу: 10 - 15 минут).  

Подготовку к каждому семинарскому занятию следует начинать с ознакомления с 

планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке, а затем изучении 

учебной литературы, рекомендованной к данной тематике, и самостоятельной работы с 

учебниками, учебными пособиями, научной и справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета. 

При подготовке выступления по заявленной тематике студенту рекомендуется 

сделать следующее:  

- проанализировать учебную литературу по проблеме выступления; 

- осмыслить прочитанное, сформировать общую картину выступления (основное 

содержание, акценты на значимых компонентах, последовательность подачи материала, 

необходимую аргументацию, примеры); 

- составить план-конспект своего выступления; 

- дополнительно проработать особенно сложные по содержанию моменты 

выступления; 

- обдумать возможные вопросы аудитории и ответы на них; 

- подготовиться к импровизации по ходу выступления (сокращению или расширению 
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материала, к углубленному раскрытию отдельных аспектов, приведению примеров, 

выступлению в условиях недостатка или избытка времени); 

-подготовить сопроводительную слайдовую презентацию по выбранной тематике; 

- предварительно прорепетировать дома выступление с целью отработки речевого 

аппарата и продолжительности выступления. 

При выступлении с докладом на семинарском занятии следует: 

- подробно раскрыть содержание заявленного вопроса; 

-  выступающему говорить свободно с опорой на текст, но не читая его; 

- сопровождать доклад по заявленному вопросу слайдовой презентацией (с возможным 

использованием видеофрагментов, видеофильмов, интерактивных заданий в аудитории со 

студентами).  

Критерии оценивания выступления на семинарском занятии 

1. Содержательные характеристики: 

- умение раскрыть тему за ограниченное время;  

- наличие и раскрытие основных понятий темы;  

- умение аргументировано отвечать на вопросы;  

- проработка основной учебной литературы по теме 

2. Темп и грамотность речи, выразительность речи 

3. Визуальные характеристики: поза, жесты, мимика, контакт с аудиторией 

4. Особенности презентации:  

- презентация начинается с титульного листа;  

- присутствует план излагаемого материала;  

- все материалы тщательно отредактированы и не содержат ошибок и опечаток;  

- на слайдах отражены ключевые понятия темы;  

- в презентации присутствует качественная наглядность, которая способствует 

раскрытию темы;  

- текст на слайдах читаемый, не сливается с фоном; 

- слайды не перегружены текстом и содержат основную информацию;  

- отбор материала, последовательность изложения и композиция слайдов 

демонстрируют понимание материала;  

- в презентацию включен список учебной литературы;  

- выступление не дублирует текст презентации. 

Предпосылки удачного выступления на семинарском занятии: 

- проявление уважительного отношения к аудитории, умение удобно и понятно для 

слушателей, четко и ясно передать суть материала; постарайтесь при выступлении не читать 

заготовленный текст, а говорить с опорой на текст; 

- нужно научиться слушать себя как бы со стороны, отмечая по ходу выступления 

сильные и слабые моменты;  

- сила вдохновения; 

- последовательность и логичность изложения материала; образность изложения, 

красочные примеры, сравнения, изящество логических и словесных построений, остроумие, 

ироничность замечаний, комментариев, непринужденность, живость, искренность 

выступления. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ 

 

 После выступления обучающегося с докладом по теме семинарского занятия происходит 

обсуждение услышанного. Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты. 

 Вопросы, задаваемые докладчику, могут носить различный характер и быть: 
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 - уточняющими, имеющими своей целью уточнить, конкретизировать, точнее 

сформулировать какое-либо понятие или явление. Они задаются в тех случаях, если 

необходимо восстановить опущенную, подразумевающуюся информацию; если на основной 

вопрос дан неясный или двусмысленный ответ, и нужно уточнить полученную информацию; 

если необходимо уточнить сказанное или получить более подробную информацию по 

обсуждаемому вопросу; если необходимо выяснить личное отношение выступающего по 

обсуждаемому вопросу. По данной группе вопросов необходимо давать развернутый ответ; 

 - наводящими, имеющими своей целью ввести полемику в необходимое направление; 

они дословно или содержательно позволяют докладчику сформулировать определенный ответ 

и предполагают сформировать у него правильное высказывание; 

 - встречными, содержащими требования дополнительной аргументации, а также 

формально-логического анализа выступления или его отдельных положений; цель таких 

вопросов — способствовать формированию у студентов умения всесторонне и глубоко 

обосновывать выдвигаемые положения, способствовать формированию способности 

обнаруживать логические ошибки, обусловившие неубедительность или сомнительность 

вывода; с помощью встречных вопросов становится возможно связать вопрос с только что 

выслушанной информацией, уточнить цель выступления и его содержание; 

 - проблемными, цель таких вопросов состоит в том, чтобы сложное, противоречивое 

явление реальной действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, 

было осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы 

обучающийся научился мыслить шире и глубже. 

 - риторическими, не дающими прямого ответа на поставленный вопрос, позволяющими 

обучающемуся самому задать вопрос и самому же на него ответить; 

 - вопросами на обдумывание, вынуждающими собеседника размышлять, тщательно 

обдумывать и комментировать то, что было сказано. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

Работу с учебной литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках учебного курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя карандашом его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает ли тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер. 

Умение работать с текстом приходит постепенно. Наилучший способ научиться 



19 

Методические указания к семинарским занятиям 

выделять главное в тексте, определять проблематичный характер утверждений, давать оценку 

авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого происходит знакомство с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивается весомость и 

доказательность аргументов сторон и делается вывод о наибольшей убедительности той или 

иной позиции. 

Если в учебной литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их 

схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них 

ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с учебными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по конкретным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и учебной литературой важно уметь: 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

- пользоваться реферативными и справочными материалами;  

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- пользоваться различными словарями, опорами в тексте (ключевые слова, структура 

текста, предваряющая информация и др.);  

- использовать при говорении и письме синонимичные средства, слова-описания общих 

понятий, разъяснения, примеры, толкования и др.;  

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.) 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

Общие требования 

1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация 
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(рисунки, графики, таблицы, схемы, диаграммы и др.), сопровождающие подробное изложение 

мыслей докладчика. 

2. Количество слайдов должно быть не более 20. 

3. При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1,5 минуты. 

4. Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную 

информацию желательно помещать в центр слайда. 

Примерный порядок слайдов 

1 слайд – Титульный лист (организация, название работы, автор, дата). 

2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна и др.) 

3 слайд – Цель и задачи. 

4 … n слайд – Основная часть. 

n + 1 слайд – Заключение (выводы). 

n + 2 слайд – Список использованных источников. 

n + 3 слайд – Спасибо за внимание! / Благодарю за внимание! 

Правила шрифтового оформления 

1. Размер шрифта: 24 – 54 пункта (заголовок), 18 – 36 (обычный текст). 

2. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются для 

смыслового выделения ключевой информации и заголовков. 

3. Не рекомендуется использовать более 2 – 3 типов шрифта. 

4. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – по центру. 

 Правила выбора цветовой гаммы 

 1. Цветовая гамма должна состоять не более чес из 2 цветов и выдержана во всей 

презентации. 

 2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов. 

 3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться). 

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от ее содержания. 

Графическая информация 

1. Рисунки, фотографии, диаграммы и др. должны быть наглядными и нести смысловую 

нагрузку, сопровождаться названиями. 

2. Размер одного графического объекта – не более половины размера слайда. 

3. Соотношение «текст – картинки» - 2/3 (текста меньше чем картинок). 

4. Анимация используется только в случае необходимости. 

 


