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1.Виды, типы, способы и формы практик.  

Вид практики:  

учебная  

Типы учебной практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

Способы проведения практики: стационарная, выездная, с исполь-

зованием электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий 

Форма практик: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

состоит из трех частей: 

1 часть - Практика ораторской речи 

2 часть - Педагогическая практика 

              3 часть - Практикум по комплексному анализу церковно-славянских 

и богослужебных текстов 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин (ПК-4). 

 

При прохождении данной практики обучающийся должен приобрести 

навыки и умения практического использования богословских знаний в раз-

личных ситуациях профессионального и делового общения: ведения диалога 

с представителями различных социальных групп по основным направлениям 

деятельности Церкви (катехизическому, миссионерскому, молодежному и 

социальному), аргументирования своей мировоззренческой позиции в вопро-

сах веры, самостоятельного построения монологической речи на актуальные 

темы богословского, философского, социально-исторического характера. 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: 

 базовые понятия современной риторики; 

 виды красноречия, в том числе особенности духовного красноречия; 

 лингвистические и экстралингвистические признаки проповеди и ду-

ховно-просветительской речи; 

 особенности построения диалогической и монологической речи; 

 этапы классического риторического канона; 

  «общие места» (топы, топосы) как смысловые модели. 

 назначение планов и их виды; 

 основные коммуникативные стратегии и тактики в духовном красноре-

чии 

 риторические тропы, риторические фигуры и их роль в речи; 

 основные виды аргументов и способы построения аргументации; 

 план риторического анализа публичного выступления; 

уметь: 

 грамотно использовать лексические и грамматические средства и стили-

стические возможности современного литературного языка в устном и пись-

менном общении; 

 готовить устные публичные выступления и разрабатывать темы дискус-

сий в профессиональной сфере; 

 уместно использовать научную и богословскую терминологию в процессе 

коммуникации; 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точки зре-

ния православного вероучения; 

 осуществлять выбор речевой тактики в конкретных ситуациях общения с 

позиции христианской морали; 

 этически корректно вести диалог и дискуссию: применять понятия с чёт-

ко определённым содержанием; устанавливать логическую связь суждений; 

оценивать содержание вопросов и пользоваться приёмами логически без-

упречного построения ответов. 

владеть: 

 основными нормами литературного языка; 

 основами ораторского искусства; 

 основами полемического мастерства; 

 навыками проблемного мышления, использования приёмов логического 

построения речи и выбора аргументов, распознания логических ошибок в 

процессе речевой коммуникации; 

 навыками объективной оценки событий и поступков людей с точки зре-

ния норм христианской морали, а также уважительного отношения к пред-

ставителям иных религиозных конфессий. 
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3. Место учебной практики в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков к Блоку 2 «Практики» основной образовательной программы, про-

ходит во 2 семестре  

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков составляет 12 зачетных единиц, 432 часа (8 

недель). 

 Место проведения – профильные организации (базы практик) с которы-

ми заключены договоры о прохождении студентами практики. Форма про-

межуточной аттестации – зачет, 2 семестр 

Опирается на дисциплины «Риторика», «Русский язык и культура ре-

чи», «Стилистика русского языка», «Гомилетика», «Нравственное богосло-

вие», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового 

Завета», изученные в курсе бакалавриата, а также связана с изучением дис-

циплин магистратуры: «Современная духовная риторика», «Современная го-

милетика».  Таким образом, актуализируются знания студентов по основным 

филологическим и богословским дисциплинам и обеспечивается осуществ-

ление практического применения знаний. 

 

1.ЧАСТЬ - ПРАКТИКА ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ 

Цель практики – овладение практическими навыками ораторской речи 

и делового общения в наиболее важных сферах деятельности Русской Право-

славной Церкви, а также опытом самостоятельной миссионерской, катехизи-

ческой деятельности. 

Задачи практики: 

– закрепить знания, полученные при изучении дисциплин: «Современная ду-

ховная риторика» и «Современная гомилетика»; 

– приобрести умение самостоятельного составления риторических текстов и 

их публичного произнесения; 

– приобрести умение организовывать диалогические формы общения в про-

фессиональной сфере; 

– научиться риторическому анализу текстов и устных выступлений, дискус-

сий; 

– совершенствовать навыки эффективного речевого взаимодействия в раз-

личных ситуациях профессионального и межличностного общения. 

–развить способности ориентироваться в новых социально-исторических 

условиях, открывающихся для служения Церкви в современном российском 

обществе. 

 

4. Структура практики 

Место проведения практики* : Тамбовская духовная семинария,  

Иоанно-Предтеченский храм Казанского мужского монастыря. 
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* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 

 

5. Содержание практики* 

Раздел 1. Консультации с руководителем практики от семинарии и ру-

ководителем практики от храма 

Инструктаж по организации педагогической практики, поиску инфор-

мации в соответствии с целями и задачами практики. Рассказ о содержании 

педагогической практики. 
 

Раздел 2. Обсуждение и составление рабочего плана прохождения 

практики 

Постановка целей и задач педагогической практики. Работа по состав-

лению индивидуального рабочего плана прохождения практики, определение 

темы духовно-просветительской речи, катехизической беседы, миссионер-

ской проповеди, апологетической беседы. 
 

Раздел 3. Сбор и систематизация фактического материала, изуче-

ние методической литературы  и образцов речей и проповедей. 

Работа с учебными и учебно-методическими пособиями, источниками 

(текстами проповедей и бесед). Изучение особенностей построения речей и 

диалогов на духовные темы, их критический анализ. Составление примерных 

планов предстоящих выступлений. 
 
Раздел 4. Работа над написанием текстов: 

1) пастырское слово в храме (или духовно-просветительская речь); 

2) катехизическая беседа; 

3) миссионерская проповедь; 

4) апологетическая беседа. 

Знакомство с катехизической и миссионерской деятельностью на при-

ходе. работой воскресной школы.  Изучение методических рекомендаций и 

критериев оценки выполняемых творческих работ. 

 

Раздел 5. Активная практика 

Активная практика:  

1) произнесение пастырского слова (духовно-просветительской речи); 

2) проведение катехизической беседы (с готовящимися к Таинству Кре-

щения, Венчания и т.п.); 

3) произнесение миссионерской проповеди; 

4) проведение апологетической беседы.  

Руководитель практики и один из студентов производят оценку произ-

несенных речей по специальным критериям (п. 7.1. Программы практики). 
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Раздел 6. Самоанализ итогов прохождения практики. Подготовка отчета. 

Завершение оформления дневника практики. Подготовка отчета по ито-

гам педагогической практики. Консультация с руководителем практики и ру-

ководителем практики от храма. Оценка эффективности и качества подго-

товленных риторических текстов и диалогов, уровня достижения цели и за-

дач практики. (пп. 7.1.. 7.2. Программы практики). 

Выступление студентов с отчетом по итогам педагогической практики. 

Участие в обсуждении результатов практики. Определение сложностей, с ко-

торыми практиканты столкнулись при прохождении практики. 

 
* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 

 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)* 

По окончании практики студент-практикант сдает руководителю прак-
тики от семинарии дневник прохождения учебной практики (практики ора-
торской речи)с отметками о выполнении заданий руководителя практики от 
храма, в семидневный срок составляет письменный отчет и представляет его 
руководителю практики от семинарии. Отчет должен содержать сведения о 
конкретно выполненных студентом видах деятельности в период прохожде-
ния практики ораторской речи. 

Форма промежуточной аттестации – зачет (коллоквиум). 

Промежуточная аттестация по учебной практике ораторской речи осу-

ществляется на основании отчета студента и итогового собеседования с ру-

ководителем практики от семинарии. Оценка учитывает качество исполнения 

студентом практических заданий во время прохождения практики (п. 7.1, 7.2. 

Программы практики), а также ответов на коллоквиуме (п. 7.3. Программы 

практики). 

 
* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации по итогам прохождения практики 

 

7.1. Критерии оценки публичного выступления (проповеди) 
 

№   Критерии оценивания монологического высказывания Баллы 

1. Содержание речи 

 

К 1 

 

Знание нормативно-правовых источников по теме высказывания, владе-

ние юридической терминологией 

 Оратор в своей речи демонстрирует хорошее знание Священного  
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Писания и богословской литературы, уместно использует ссылки на 

источники в своей речи;  трактует отдельные положения , имеющие 

отношение к обсуждаемой теме; свободно владеет богословской 

терминологией.  

 

3 

 Оратор демонстрирует достаточное  знание Священного Писания и 

богословской литературы, уместно использует ссылки на источники 

в своей речи;   

но допустил одну ошибку в трактовке отдельных положений;  

или допустил одну ошибку в употреблении богословских терминов. 

 

 

2 

 Оратор демонстрирует удовлетворительное   знание Священного 

Писания и богословской литературы,  

но в речи недостаёт ссылок на конкретные источники;   

или допущено 2 ошибки в трактовке отдельных положений;  

или допущено 2  ошибки в употреблении богословских терминов. 

 

 

1 

 Оратор не использовал в речи ссылок на Священное Писание и бого-

словскую литературу, 

или допустил более 2 ошибок в трактовке отдельных положений;  

или допустил более 2  ошибок в употреблении богословских терми-

нов. 

 

 

0 

 

К 2 

 

Научное содержание речи 

 Оратор демонстрирует системные научные знания, уместно исполь-

зует в речи ссылки на научные источники, на мнения конкретных ав-

торов. 

Фактические ошибки, связанные с использованием материалов 

научных исследований, отсутствуют. 

 

3 

 

 Оратор демонстрирует достаточное знание научной литературы по 

теме выступления, но допустил одну ошибку в выборе источника 

информации (цитируемый материал научно не обоснован, содержит 

непроверенные, а также устаревшие факты или статистические дан-

ные), 

или допустил одну ошибку при интерпретации научного материала; 

или допустил одну фактическую ошибку (в названии цитируемого 

научного исследования, в ФИО автора).   

 

 

 

2 

 В речи оратора просматривается научное содержание, присутствуют 

ссылки на отдельные научные исследования, но не называются кон-

кретные научные исследования и их авторы,  

или допущены 2 и более фактические ошибки, 

или 2 и более ошибки в интерпретации научного материала. 

 

 

1 

 В речи оратора научное содержание не просматривается, ссылки на 

конкретные научные исследования отсутствуют. 
0 

К 3 Система аргументации, логическая связность 

 Речь отличается композиционной стройностью; 

оратор чётко сформулировал свою позицию по обсуждаемой про-

блеме;  

привёл не мене трёх аргументов, убедительно доказывающих вы-

двинутый тезис; 

логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена. 

 

 

3 

 Речь отличается композиционной стройностью;  
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оратор чётко сформулировал свою позицию по обсуждаемой про-

блеме;  

привёл не мене двух аргументов, убедительно доказывающих вы-

двинутый тезис; 

но допущена 1 логическая ошибка; 

и (или) имеется 1 нарушение последовательности изложения 

 

 

2 

 Композиционный замысел хорошо просматривается; 

но оратор недостаточно чётко сформулировал свою позицию по об-

суждаемой проблеме, 

привёл не мене двух аргументов, доказывающих выдвинутый тезис; 

но допущены 2 логические ошибки;  

и (или) имеется 1 нарушение последовательности изложения. 

 

 

1 

 В речи оратора просматривается коммуникативный замысел,  

но допущены 2 и более логические ошибки, 

и (или) наблюдаются существенные нарушения последовательности 

изложения. 

 

0 

Речевое оформление, грамотность 

К 4 Точность и выразительность речи 

 Речь оратора стилистически выдержанна, характеризуется точно-

стью выражения мысли, разнообразием языковых форм, использова-

нием средств языковой выразительности. 

 

2 

 Речь оратора стилистически выдержанна, характеризуется точно-

стью выражения мысли,  

но прослеживается однообразие грамматических форм, 

и (или) средства языковой выразительности не используются. 

 

1 

 Речь оратора отличается бедностью словаря и однообразием грамма-

тического строя.  
0 

К 5 Соблюдение произносительных норм  

 В речи оратора ошибок, связанных с нормами произношения слов и 

постановки ударения, нет (или допущена 1 ошибка). 
2 

 В речи оратора допущено 2 ошибки, связанные с нормами произно-

шения слов или постановки ударения. 
1 

 В речи оратора допущено более 2-ух ошибок, связанных с нормами 

произношения слов или постановки ударения. 
0 

К 6 Соблюдение языковых норм 

 В речи оратора грамматических ошибок, связанных с нормами соче-

тания слов и построения предложений, нет (или допущена 1 негру-

бая ошибка). 

2 

 В речи оратора допущено 2 ошибки, связанные с нормами сочетания 

слов и построения предложений. 
1 

 В речи оратора допущено более 2-ух ошибок, связанных с нормами 

сочетания слов и построения предложений. 

 

0 

К 7 Соблюдение речевых норм 

 В речи оратора допущено не более 1 ошибки, связанной с нормами 

словоупотребления, использования терминологии. 
2 

 В речи оратора допущено не более 3-ёх ошибок, связанных с нор-

мами словоупотребления, использования терминологии. 
1 

 Допущено более 3-ёх ошибок, связанных с нормами словоупотреб-

ления, использования терминологии. 
0 
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Риторическое мастерство 

К 8 Интонационное оформление речи 

 Речь оратора отличается правильной интонацией, правильной поста-

новкой логических ударений, умеренной эмоциональностью. 
2 

 Речь оратора в целом отличается правильной интонацией,  

но отмечается недостаточная или избыточная эмоциональность. 
 

1 

 Речь оратора отличается неправильной интонацией, неумением вы-

делять ключевые слова и фразы, избыточной (или недостаточной) 

эмоциональностью. 

 

0 

К 9 Соблюдение этических норм 

 В речи оратора не допущено нарушений этических норм (грубых и 

оскорбительных  выражений, речевой агрессии) 
1 

 В речи оратора допущено 1 и более нарушение этических норм (гру-

бое или оскорбительное  выражение, речевая агрессия) 
0 

К 10 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 

 Фактические ошибки в фоновом материале (приводимых примерах, 

научных и статистических данных, в цитатах) отсутствуют. 
1 

 Допущена 1 и более фактическая ошибка в фоновом материале. 0 

К 11 Использование невербальных средств коммуникации.  

 Оратор демонстрирует хорошее владение приёмами привлечения и 

удержания внимания аудитории, уместно использует при произнесе-

нии речи жестикуляцию, мимику; произносит  речь, не глядя в запи-

си. 

 

2 

 Оратор в целом владеет приёмами привлечения и удержания внима-

ния аудитории, но не всегда уместно использует жестикуляцию и 

мимику; 

или уместно использует при произнесении речи жестикуляцию, ми-

мику,  но не способен постоянно удерживать внимание аудитории; 

и (или) произносит речь, периодически обращаясь кзаписям. 

 

 

1 

 Оратор не владеет (плохо владеет) средствами невербальной комму-

никации: приёмами удержания внимания аудитории, жестом, мими-

кой;  

и (или) читает текст речи с листа 

 

0 

 

 

 ИТОГО (максимальное количество баллов): 24 

 

 

7.2. Критерии оценки диалога 

Каждая реплика, убедительно опровергающая аргумент противника,  

а также исчерпывающий ответ на вопрос оценивается – 3 балла; 

В случае, если ответ не вполне убедителен или содержит фактическую 

ошибку 

 – от 2 до 1 балла; 

Отсутствие ответа или принципиально неверный ответ (содержащий 

ложные сведения) – 0 баллов. 

 

Шкала перевода баллов в оценку: 

22-24 балла – «отлично»; 

18-21 балл – «хорошо»; 
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13-17 баллов – «удовлетворительно»; 

12 и менее баллов – «неудовлетворительно». 

 

7.3. Критерии оценки ответов на коллоквиуме 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

«зачтено» Студент показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, относящихся к цели и за-

дачам практики. 

Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком. 

Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают суще-

ственных затруднений. 

Отчетные документы о прохождении практики соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

«незачтено» Студент показывает слабый уровень профессиональных зна-

ний. Неуверенно и логически непоследовательно излагает ма-

териал. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом.  

В отчетных документах о прохождении практики имеются су-

щественные недостатки. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература: 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное посо-

бие / Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 351 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00579-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (13.11.2018). 

2. Волков, А. А. Курс русской риторики : пособие для духов. учеб. заве-

дений. –  3-е изд. – М. : Индрик, 2013. – 424 с. (Имеется в фонде биб-

лиотеки семинарии) 

3. Минеева, С.А. Риторика диалога: теоретические основания и модели : 

учебное пособие / С.А. Минеева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издатель-

ство «Флинта», 2014. - 223 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-

0746-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482232 (13.11.2018). 

4. Смолененкова В.В. Основы риторической критики: Учебное пособие. 

Изд. Инфра-М, Форум – 2018 г., 192 с. Высшее образование Гриф МО 

РФ.(Имеется в фонде библиотеки семинарии) 

5. Тимошенко, Т.Е. Риторика : практикум / Т.Е. Тимошенко. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 97 с. : табл. - Библиогр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482232
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в кн. - ISBN 978-5-9765-0775-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57581 (13.11.2018). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Александров, Д. Н. Логика. Риторика. Этика : учеб. пособие. – М. Флинта 

; наука, 2003. – 165 с. (Имеется в фонде библиотеки семинарии.) 

2. Амвросий (Ключарев), арх. Искусство проповеди /  Сост. В.В. Бурега. – 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006  - 176с.: ил. (Имеется в фонде 

библиотеки семинарии.) 

3. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. - Москва : Логос, 2011. - 328 с. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-603-6 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (13.11.2018). 

4. Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: уроки практической риторики / 

Н. Зверева ; ред. Н. Нарциссовой. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 

2016. - 233 с. - ISBN 978-5-9614-5177-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506 (13.11.2018). 

5. Крылова O.A., Савин Г.А. Коммуникативная стратегия автора православ-

ной проповеди в современном церковно-религиозном дискурсе // Фило-

логические науки. М.: Мин. обр. и наук. РФ, 2008, №6. – С.53-59. 

Певницкий 1876 Певницкий В.Ф. Церковная проповедь в век мужей апо-

стольских // ТКДА. 1876. Т.1. – С.284-329. 

6. Певницкий В.Ф. Церковное красноречие и его основные законы. СПб.: 

1908.  304 с. 

7. Филиппова, О.А. Обучение эмоциональному речевому воздействию : 

учебное пособие / О.А. Филиппова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издатель-

ство «Флинта», 2017. - 143 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1230-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114481 (13.11.2018). 

8. Юрьевский А. Гомилетика, или Наука о пастырском проповедании слова 

Божия. Киев, 1903.  495с. 

9. Янко Т.В. Коммуникативные стратегии русской речи. М.: «Языки славян-

ской культуры» (Studia philologica), 2001. 384с. 
 

в) интернет –ресурсы: 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Название ЭБС Номер дого-

вора 

Дата договора Сроки использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «Университет-

ская библиоте-

ка» –база дан-

525-09/18  14.09.2018  12. 09. 2019 105 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114481
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ных учебных 

изданий по об-

разованию. 

Правооблада-

тель: ООО 

«Современные 

цифровые тех-

нологии». 

 

2 «Научная элек-

тронная биб-

лиотека». 

352-02/2018К  26.02.2018  бессрочный 105 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

В целях реализации рабочей программы дисциплины необходимо сле-

дующее материально-техническое обеспечение: 

– раздаточный материал (схемы анализа устного публичного выступ-

ления и дискуссии в ходе практических занятий и самостоятельной рабо-

ты); 

– доступ к библиотечным ресурсам, в т.ч. к фондам электронной 

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн»; 

– доступ к сети Интернет; 

– аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием (проек-

тор, экран, компьютер/ ноутбук). 
 



 

Приложение 1 

 

ДНЕВНИК* 

Практики ораторской речи 

магистранта ____ курса ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики ______________________________________ 

Индивидуальный руководитель практики 

______________________________________  

    (должность, ученая степень, ученое звание, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

инициалы и фамилия) 

Тамбов – 201__ 

 

 

 

 

 

 

 

* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 
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Приложение 2 

ПЛАН-ГРАФИК 

ОРАТОРСКОЙ ПРАКТИКИ 

Срок прохождения практики с __________________ по __________________ 

Место прохождения: высшее учебное заведение_________________________  

__________________________________________________________________ 

 

№ Этапы прохождения Сроки выпол-

нения 

Форма отчетности Отметка о выполне-

нии и подпись руко-

водителя 

1. Составление индивиду-

ального плана научно-

педагогической дея-

тельности 

 Индивидуальный план  

2. Разработка части учеб-

ного курса (содержа-

ние, методы, средства, 

формы работы) по 

профилю исследования 

 Программа курса 

(элементы УМКД) 

 

3. Разработка конспектов 

учебных занятий  

 Конспекты  

4. Посещение занятий 

ведущих преподавате-

лей и магистрантов-

практикантов 

 Анализ просмотрен-

ных занятий 

 

5 

 

Проведение занятий со 

студентами 

 Открытые занятия  

6.  Написание рецензии на 

программу дисциплины 

(УМКД) 

 Рецензия  

7. Написание отчета по 

практике с анализом 

всех видов педагогиче-

ской деятельности 

 Аналитический отчет  

     

 

Оценка за практику _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подпись индивидуального руководителя)  (инициалы, фамилия) 

Подпись заведующего 

выпускающей кафедры______________________________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

 



Приложение 3 

Отчет* 

о прохождении практикиораторской речи 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки и место прохождения практики ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные в период практики _____________________________________ 

Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий преподавателей кафед-

ры и студентов-практикантов________________________________________________ 

 

 

Перечень и краткая характеристика подготовленных учебных и методических материа-

лов__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тематика и краткий анализ учебных и занятий и воспитательных мероприятий, самостоя-

тельно проведенных магистрантом в ходе выполнения практи-

ки___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики 

___________________________________________________________________________ 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики 

___________________________________________________________________________ 

Трудности, возникшие в ходе практики: 

Организационые_____________________________________________________________ 

содержательные _____________________________________________________________ 

другие______________________________________________________________________ 

Оценка собственных перспектив профессионального развития 

____________________________________________________________________________ 

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики 

____________________________________________________________________________ 

 

Магистрант _________________________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

Дата  

 

 

Педагогическая практика магистранта___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________оценена на ___________________ . 

 

Индивидуальный руководитель практики ________________________________________ 

               (инициалы и фамилия) 

 

* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 
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Приложение 4 

Отзыв индивидуального руководителя практики* 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

магистрант (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики магистрантом были проведены следующие мероприя-

тия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Магистрант показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Магистрант проявил такие личностные качества:________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Подпись индивидуального руководителя практики_________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

Подпись магистранта________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 

 

 



2. ЧАСТЬ - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цель педагогической практики - овладение основами профессио-

нально-педагогической деятельности в разноуровневых духовно-

образовательных структурах; формирование у магистров основных теорети-

ческих знаний об организации работы в высшей школе и практических уме-

ний использования этих знаний в реальной педагогической практике. 

2. Задачи курса (дисциплины): 

- овладение навыками практической педагогической работы (учебной, 

учебно-методической, организационно-методической) работы в ВУЗе специ-

ализированных школах, средних специальных учебных заведений (право-

славных гимназиях);  

- знакомство с основными составляющими профессиональной деятель-

ности преподавателя: с правилами и видами ведения отчетной документации; 

с государственными стандартами, программами и содержанием избранной 

учебной дисциплины;  

- самостоятельную подготовку конспектов занятий; подбор и анализ 

основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целя-

ми планируемых занятий; разработку содержания учебного материала на со-

временном научно-методическом уровне;  

- методически грамотное проведение различных видов учебных заня-

тий (лекций, практических, занятий);  

- познакомиться с традиционными и инновационными педагогически-

ми технологиями организации педагогического процесса в высшей школе;  

- получить представление об основных формах организации педагоги-

ческого процесса в высшей школе с учетом ситуации в области современного 

российского образования; 

- получить представление о культуре самообразования и самовоспита-

ния, саморазвития в современных условиях необходимых современному пре-

подавателю высшей школы; 

- сформировать мотивацию и интерес к труду преподавателя высшей 

школы. 

По окончании педагогической практики обучающийся должен иметь 

представления: 

 о специфике профессиональной деятельности преподавателя вуза 

богословского направления;  

 о специфике профессиональной деятельности в школах, где пре-

подаются основы ОПК и другие дисциплины по выбору; 

 о специфике профессиональной деятельности в средних специ-

альных учебных заведениях: педагогических колледжах с углубленным изу-

чением основ Православия; 

знать: 

 основные документы, регламентирующие педагогическую дея-

тельность преподавателя в ВУЗе, школе, колледже; 

 современные образовательные технологии высшей школы; 
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 методологические и методические принципы построения про-

грамм дисциплин православной направленности;  

уметь: 

 осуществлять базовые виды профессиональной деятельности 

преподавателя дисциплин православной направленности в разноуровневых 

образовательных структурах; 

 проводить занятия с использованием современных педагогиче-

ских и информационных технологий обучения; 

 отбирать учебный материал к лекциям, практическим занятиям;  

 составлять рабочую программу по преподаваемой дисциплине; 

 рецензировать программу преподаваемой дисциплины; 

 адекватно оценивать успешность своей деятельности, свои про-

фессиональные возможности. 

 анализировать педагогический процесс и его отдельные элемен-

ты. 

 

3. Структура и содержание дисциплины.  

 

Содержание курса (дисциплины) 

Содержание практики определяется индивидуальным и групповым ру-

ководителями практики.  

Содержание деятельности магистранта в рамках педагогической 

практики. 

1. Участие в установочной и итоговой конференциях по педагоги-

ческой практике. 

2. Разработка индивидуального плана магистранта на период педа-

гогической практики.  

3. Изучение документов кафедры (ГОС ВПО, учебный план, рабо-

чий план, индивидуальный план преподавателя, рабочая программа).  

4. Составление рецензии на рабочую программу преподаваемой 

дисциплины.  

5. Посещение учебных занятий (лекций, практических занятий) 

преподавателя-наставника (2-3); участие в устном обсуждении посещенных 

занятий. 

6. Посещение и анализ зачетных учебных занятий магистрантов-

практикантов (2-3); написание отзывов (письменно). 

7. Консультации с групповым и индивидуальным руководителями 

практики по вопросам подготовки к зачетному занятию.  

8. Разработка, проведение, самоанализ пробных (2) и зачетных 

учебных (2) занятий.  
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9. Оформление отчетной документации1: дневник педагогической 

практики; отзыв о работе магистранта в период практики (отзыв готовит ин-

дивидуальный руководитель по согласованию с преподавателем-наставником 

и групповым руководителем); отчет магистранта о работе в период практики.  

База практики – Тамбовская Духовная семинария. 

Основные направления деятельности практиканта: 

1. Изучение особенностей организации образовательного процесса 

высшего учебного заведения. 

На этом этапе магистр знакомится: 

- с материально-технической базой ВУЗа, составом преподавателей и 

студентов, базовым планом работы; 

- с оснащением и организацией учебного процесса и предметно-

развивающей среды (кабинетами, оборудованием, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения и т.п.); 

2. Наблюдение, анализ и оценка профессиональной деятельности 

преподавателя-наставника и магистрантов-практикантов.  

Магистрант посещает занятия преподавателей и других магистрантов, 

анализирует их (в соответствии с индивидуальным планом). 

На протяжении всей практики магистрант должен пронаблюдать и за-

фиксировать в дневнике практики не менее 8 часов просмотренных меропри-

ятий: 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия (лекции, практических 

занятия) преподавателей кафедры; 

• посетить и проанализировать 2-3 занятия, проводимых маги-

странтами-практикантами;  

• написать отзывы на занятия магистрантов. 

3. Самостоятельная профессиональная деятельность магистров. 

Данное направление включает в себя следующие виды работы: 

- проведение 2-3 занятий (4-6 часов) – на очном и заочном отделениях 

(по выбору) по дисциплинам кафедры;  

- самоанализ собственной профессиональной деятельности (письменно, 

в дневнике практики); 

- составление плана и развернутого конспекта к каждому занятию (кон-

спект утверждается групповым и индивидуальным руководителем практики, 

преподавателем-наставником не позднее, чем за 2 дня до проведения заня-

тия); 

- написание рецензии на программу учебной дисциплины (УМКД). 

Организация и проведение практики 
Организация педагогической практики направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения магистрантами профессио-

нальной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их подго-

товки. 
                                                           
1 См.: Приложения 
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До начала практики проводятся следующие мероприятия: 

- установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержа-

ние, вопросы организации практики, требования к документации, критерии 

оценки за практику и т.д.; 

- составление индивидуального плана на период практики (совместно с 

групповым и индивидуальным руководителями практики). 

Во время прохождения практики магистранты обязаны:  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка базовой органи-

зации, соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять распоряжения администрации, индивидуального и 

группового руководителей практики; 

 посещать консультации преподавателей;  

 посещать занятия преподавателей и магистрантов, участвовать в 

их анализе;  

 своевременно осуществлять подготовку к занятиям (разрабаты-

вать конспекты и пр. материалы);  

 в соответствии с графиком предоставить групповому руководи-

телю отчетные материалы. 

Магистранты осуществляют функции преподавателя ВУЗа. Каж-

дый магистрант прикрепляется к преподавателю одной из профильных дис-

циплин. Помощь магистранту в организации педагогической деятельности 

оказывают групповой руководитель практики, индивидуальный руководи-

тель практики, преподаватели (наставники магистрантов). Магистранты ра-

ботают по самостоятельно разработанному плану, который утверждается ру-

ководителем практики.  

Руководство практикой 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

Распределение магистрантов по курсам, прикрепление к преподавате-

лям-наставникам на период практики происходит не позднее, чем за 10 дней 

до ее начала. 

Кафедра выделяет руководителя научно-педагогической практики, ко-

торый совместно с индивидуальным руководителем (научным руководите-

лем) оказывает магистрантам организационное содействие и методическую 

помощь в решении задач практики. 

 

Обязанности группового руководителя практики: 

 согласовывает программу педагогической практики и календарные 

сроки ее проведения с заведующим кафедрой, с индивидуальным руко-

водителем; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики: обеспечивает базу практики, распределяет маги-
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странтов по ведущим преподавателям кафедры, проводит установоч-

ную конференцию, на которой сообщает о сроках практики, ее целях и 

задачах, знакомит с программой практики, формами отчетной доку-

ментации;  

 организует заключительную конференцию, на которой подводит итоги 

практики, делает качественный анализ ее результативности; 

 определяет план-график проведения практики, режим работы маги-

странта, осуществляет систематический текущий контроль хода прак-

тики;  

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с про-

хождением практики и оформлением отчетной документации; 

 вносит предложения по совершенствованию практики, выступает с от-

четом о научно-педагогической практике на заседании кафедры. 

 

Обязанности индивидуального руководителя практики: 

 помогает составить индивидуальный план, определяет график посеще-

ния и взаимопосещения занятий; обеспечивает условия для его выпол-

нения;  

 организует консультации, обсуждение и анализ просмотренных меро-

приятий (групповые дискуссии, круглые столы); 

 утверждает конспекты лекционных и практических занятий, воспита-

тельных мероприятий;  

 наблюдает, анализирует и оценивает работу магистранта;  

 осуществляет систематический контроль работы магистрантов; 

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с про-

хождением практики и оформлением отчетной документации; 

 проверяет документацию по итогам практики; 

 участвует в обсуждении итоговой  оценки;  

 готовит текст отзыва о работе магистранта-практиканта.  

  

Обязанности преподавателей кафедры высшего учебного заведения: 

 знакомят магистрантов с планом своей работы, проводят открытые за-

нятия;  

 консультируют магистрантов при подготовке к занятиям, утверждают 

конспекты лекционных и практических занятий;  

 наблюдают занятия студентов, совместно анализируют, выставляют 

оценку;  

 подключают студентов к проведению внеурочной методической рабо-

ты по предмету, анализируют и оценивают ее.  

Обязанности магистров-практикантов: 

 участвуют в установочной и заключительной конференции по практи-

ке; 
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 выполняют все виды работы, запланированные в индивидуальном 

плане; 

 выполняют правила внутреннего распорядка того учреждения, где про-

ходят практику, и трудовой дисциплины, исполняют распоряжения ад-

министрации и руководителей практики; 

 ведут необходимую документацию, представляют ее в срок и в соот-

ветствии с требованиями к ней; 

 проявляют ответственность, организованность, уважительность, готов-

ность помочь студентам и коллегам. 

 

Форма итогового контроля 
По окончании практики (в установленный предварительно срок) маги-

странты сдают групповому руководителю на проверку отчетную документа-

цию, устно представляют итоги своей работы на заключительной конферен-

ции.  

Деятельность магистрантов-практикантов оценивается с учетом эффек-

тивности самостоятельной работы, творческого подхода к выполнению про-

граммы  практики, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, ка-

чества и своевременности сдачи отчетной документации, трудовой дисци-

плины, участия в итоговой конференции.  

По результатам практики студентам выставляется оценка за практику  

(дифференцированный зачет). Учет и оценку деятельности магистрантов 

осуществляют: заведующий выпускающей кафедры, групповой и индивиду-

альные руководители практики. 

 

Отчетная документация по практике 
По окончании практики магистранты представляют на кафедру следу-

ющую документацию: 

1. Дневник педагогической практики (с индивидуальным планом рабо-

ты, с анализом посещенных мероприятий и оценками преподавателя). 

2. Отчет о педагогической практике. 

3. Отзыв группового руководителя. 

Обязательное приложение: заверенные (индивидуальным руководите-

лем) конспекты проведенных аудиторных занятий с самоанализом; рецензия 

на программу учебной дисциплины. 

В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и вы-

полненные задания. Дневник педагогической практики заполняется лично 

магистрантом. Записи о выполненных работах производятся ежедневно. До-

стоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

Правила оформления титульного листа дневника представлены в Приложе-

нии. 

 



25 
 

 

В отчете по педагогической практике должно быть отражено следу-

ющее: 

1. Виды работ, выполненные магистрантом в период практики.  

2. Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий 

преподавателей кафедр и магистрантов-практикантов. 

3. Тематика и краткий анализ учебных занятий, самостоятельно прове-

денных магистрантом в ходе практики. 

5. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время 

практики. 

6. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики.  

7. Трудности, возникшие в ходе практики. 

8. Оценка собственных перспектив профессионального развития.  

9. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики.  

Подведение итогов практики 
Подведение итогов практики осуществляется на заключительной кон-

ференции, в которой принимают участие магистранты, групповой и индиви-

дуальные руководители, обеспечивающие проведение практики. Участие в 

итоговой конференции является обязательным этапом прохождения практи-

ки. 

На конференции каждый магистрант выступает с обобщенным рефлек-

сивным отчетом по итогам практики, который может сопровождаться пре-

зентацией основных видов практической деятельности магистранта. Выступ-

ление магистранта дополняется характеристиками индивидуальных руково-

дителей практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва о работе магистранта в комиссии, в которую 

входят: заведующий кафедрой, групповой и индивидуальный руководители 

практики.  

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется диф-

ференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Критерии оценки практики 
 оценка «отлично» выставляется магистранту, полностью выпол-

нившему задачи практики; владеющему высоким теоретическим и методиче-

ским уровнем решения профессиональных задач, продемонстрировавшему 

компетентность в вопросах методологии и технологии педагогической дея-

тельности, овладевшему коммуникативными умениями;  

 оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выпол-

нивший программу практики с элементами творческих решений образова-

тельных и развивающих задач, используя для этого необходимые методиче-

ские приемы; допускающий незначительные ошибки в постановке целей и 

задач занятия, структурирования материала и подбора методов; умеющий 

устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в профессио-

нальной деятельности отношения; 
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 оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, выпол-

нивший основные задачи практики, но не проявивший творческого и иссле-

довательского начала в решении образовательных и развивающих задач; ис-

пользующий ограниченный перечень методических приемов; испытывающий 

трудности в подготовке и оформлении методических материалов, в установ-

лении необходимого контакта с коллегами и студентами; допускающий 

нарушения в выполнении своих профессиональных обязанностей; 

 оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не вы-

полнивший программу практики; имеющий существенные недочеты в реше-

нии образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисципли-

ны; не обнаруживающий желания и умения взаимодействовать с коллегами и 

студентами. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Сухова, Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы. – М. : 

Изд-во ПСТГУ, 2006. – 656 с. 

2. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании : учеб. пособие. – М. : Проме-

тей, 2015. – 425 с. 

б) дополнительная литература: 

3. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие. – М. : Изд-

во РАГС, 2005. – 256 с. 

4. Развитие профессионализма преподавателя высшей школы : учеб.-

метод. пособие. – М. Изд-во РАГС, 2005. – 384 с. 

в) интернет-ресурсы: 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Название ЭБС Номер дого-

вора 

Дата договора Сроки использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «Университет-

ская библиоте-

ка» –база дан-

ных учебных 

изданий по об-

разованию. 

Правооблада-

тель: ООО 

«Современные 

цифровые тех-

нологии». 

 

525-09/18  14.09.2018  12. 09. 2019 105 

2 «Научная элек-

тронная биб-

лиотека». 

352-02/2018К,  26.02.2018  бессрочный 105 



27 
 

 

Приложение 1 

ДНЕВНИК* 

педагогической практики 

магистранта ____ курса ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики ______________________________________ 

 

Индивидуальный руководитель практики ______________________________________  

                  (должность, ученая степень, ученое звание, 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

инициалы и фамилия) 

Тамбов – 201__ 

 

 

Дата  Содержание работы  Объем/ 

время 

работы  

Замечания и 

предложения 

студента  

Замечания и 

предложения 

руководителя  

     

     

     

     

 

Дневник практики заверяю  

Печать  

 

 
* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 
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Приложение 2 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии Русской 

Православной Церкви» 

Кафедра  

Направление подготовки 48.04.01 Теология (Профиль: Русская духовная словесность) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ * 

на учебную практику (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

тип практики 

для __________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 
Обучающегося___ курса  

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес организации: ____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

 

Цель прохождения практики: _________________________________________________. 

 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  

Составить индивидуальный план,  

Знакомство с базовым учреждением практики, изучение содержания и особенностей его 

научно-исследовательской деятельности.  

 

Планируемые результаты практики:  
Изучение нормативно-правовых актов и материалами; 

Сбор информации и материалов практики 

Подготовка отчета по практике, создание сопроводительной документации на программ-

ные продукты 

 

Рассмотрено на заседании кафедры  

 

(протокол от «    »                     201__   г. №        ) 

СОГЛАСОВАНО 

________________________________________ 

Руководитель практики от  

профильной организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________________________ 

Руководитель практики от  

Тамбовской духовной семинарии 

«___»_____________________ 20____ г. 
 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 201_ г. 
* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 

 

(подпись обучающегося) 
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Приложение 3 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии 

Русской Православной Церкви» 
СОГЛАСОВАНО 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от профильной 

организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от Тамбовской 

духовной семинарии 

«___»_____________________ 20____ г. 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)* 

проведения учебной практики  
(вид практики) 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Обучающегося __ курса обучения  

Направление подготовки 48.04.01 Теология (Профиль: Русская духовная словесность)  

 

Сроки прохождения практики:  

Место прохождения практики: _________________________________________________________ 

 (указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактиче-

ский адрес) 

Рассмотрено на заседании кафедры______________________________________________________ 

(протокол от «      » ___________ 20 __ г. №_______) 
* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 

Этап Содержание этапа практики Даты прохожде-

ния этапа практи-

ки 

Формы теку-

щего контроля 

1 

Организационное собрание (конференция) для разъяс-

нения целей, задач, содержания и порядка прохожде-

ния практики 

Инструктаж по технике безопасности. 

Разработка плана прохождения практики. Заполнение 

дневника практики. 

Работа с нормативно-методической базой 

 Собеседование 

2 

Работа с нормативно-правовыми актами, рекоменда-

циями и материалами, по теме выпускной квалифика-

ционной работы. 

Сбор информации и материалов практики 

Выполнение программы практики, индивидуального 

задания на практику. Обработка, систематизация и 

анализ фактического и теоретического материала. 

 Дневник прак-

тики 

3 

Изучение регламентов внедрения результатов науч-

ных исследований и разработок, создание программ-

ных продуктов 

 Анализ и са-

моанализ 

4 

Подготовка отчета по практике, создание сопроводи-

тельной документации на программные продукты 

Защита отчета по практике 

 Отчетные до-

кументы 
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Приложение 4 

Отчет  

о прохождении педагогической практикимагистранта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки и место прохождения практики _________________________________ 

 

Виды работ, выполненные в период практики 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий преподавателей кафед-

ры и студентов-практикантов_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень и краткая характеристика подготовленных учебных и методических материа-

лов___________________________________________ 

 

Тематика и краткий анализ учебных и занятий и воспитательных мероприятий, самостоя-

тельно проведенных магистрантом в ходе выполнения практи-

ки_________________________________________________________________________ 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики 

_____________________________________________________________________________ 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики 

_____________________________________________________________________________

Трудности, возникшие в ходе практики: 

организационные______________________________________________________________ 

содержательные ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

другие___________________________________________________________________ 

Оценка собственных перспектив профессионального развития 

_____________________________________________________________________________ 

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики 

_____________________________________________________________________________ 

Магистрант ________________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

Дата  

 

Педагогическая практика магистранта___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________оценена на ___________________ . 

 

Руководитель практики ________________________________________ 

               (инициалы и фамилия) 

 

Печать 
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Приложение 5 

Отзыв индивидуального руководителя практики* 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

магистрант (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики магистрантом были проведены следующие мероприя-

тия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Магистрант показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

Магистрант проявил такие личностные качества:________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

Подпись индивидуального руководителя практики_________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

Подпись магистранта________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* При невозможности присутствия в храме / при дистанционном участии в богослужении с помощью про-

смотра трансляций и видеозаписей богослужения (размещенных в разделе практики в электронно-

информационной образовательной среде). 

 



3 ЧАСТЬ -  ПРАКТИКУМ ПО КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ 

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИХ И БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ 

1. Тип практики 

Производственная практика «Практикум по комплексному анализу 

церковно-славянских и богослужебных текстов» является практикой по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

Способ проведения – стационарная. 

В качестве составляющих компонентов включает в себя практику кли-

росного служения и практику алтарного служения. В ходе практики студен-

ты-практиканты привлекаются к обеспечению церковного богослужения: 

церковному чтению (чтец); церковному пению (регент); организации устав-

ного последования и содержания чтения (уставщик); пономарству (поно-

марь). 
Практикум по комплексному анализу церковно-славянских и богослу-

жебных текстов проводится в 4 семестре в течение 4-х недель. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК) 

способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОК-4). 

б) профессиональными компетенциями (ПК-1): 

готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 

 

В результате прохождения практики студент Семинарии должен:  

знать: 

– особенности основных мышлению, анализу, синтезу этапов  процесса  анализа 

проблем  (в  том числе теологических и филологических): сбор информации, описа-

ние полученных данных, обобщение данных, рекомендации;  

–  знать ключевые понятия теологии и иметь представление об основных богослу-

жебных идеях прошлого и современности, связанных с филологическим анализом 

текстов на церковнославянском языке; 

– смысл понятий самореализации, использованию саморазвитие, самореализация, 

их творческого потенциала  эволюцию  в  процессе развития  человеческого обще-

ства, уровень  интеллектуального, культурного развития современного общества, 

его религиозных представлений; 

уметь: 

–  производить предварительный анализ аргументации  актуальных  узловых 

тем  теологии,  филологии;  
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– анализировать и обобщать результаты научно-исследовательских работ с 

использование новейших достижений богословской и филологической науки 

с целью проектирования проблемного поля современной науки, последую-

щей работы по разрешению актуальных исследовательских вопросов; 

владеть:  

– использовать  методы и средства  познания, формы и методы обучения  для   

всестороннего  анализа  основных   богословско-филологических  проблем, 

применять различные образовательные технологии для интеллектуального  

развития на базе учебных  курсов профиля магистратуры; 

 

3. Содержание практики 

Раздел 1. Консультации с руководителем практики от Семинарии 
и руководителем практики от храма 

Инструктаж по организации Практикума по комплексному анализу 

церковно-славянских и богослужебных текстов, поиску информации в соот-

ветствии с целями и задачами практики. Рассказ о содержании Практикума 

по комплексному анализу церковно-славянских и богослужебных текстов, 

составление графиков участия студентов в богослужении и распределение 

обязанностей. 

Раздел 2. Принципы церковного чтения и анализ богослужебных 

текстов. 
 Распространенные недостатки чтения в храмах. Взаимоотношение 

чтения и пения. Лексика и словообразование церковнославянского языка. 

Чтение и перевод предначинательного (103-го) псалма. Лексико- граммати-

ческий анализ кафизмы 1-й.  

Раздел  3.  Образная система славяно-византийской гимнографии, 

ее связь с символикой Откровения Ветхого и Нового Завета.  Чтение и 

перевод воскресного тропаря и кондака 1-го гласа. Краткий лексико- грамма-

тический анализ кафизмы 2-й. Часы Святой Пасхи (лингвистический разбор).  

Раздел 4. Синтаксический строй в различных жанрах церковно-

славянской богослужебной литературы Чтение и перевод тропаря и конда-

ка праздника Рождества Пресвятой Богородицы, воскресного тропаря и 

кондака 2-го гласа, Краткий лексико-грамматический анализ кафизмы 3-й. 

 

Раздел 5 Аналитическое чтение паремий.Чтение и перевод тропаря и 

кондака праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Языковой раз-

бор часа 1-го, воскресных тропарей и кондака 3-го гласа. Краткий лексико-

грамматический анализ кафизмы 4-й. 
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Раздел 6. Аналитическое чтение Апостола. Характерные недостатки 

чтения Апостола, получившие распространение в настоящее время. Особен-

ности современного чтения Апостола. Чтение и перевод тропаря и кондака 

праздника Рождества Христова. Языковой разбор часа 3-го, воскресных тро-

парей и кондака 4-го гласа. Краткий лексико-грамматический анализ кафиз-

мы 5-й. 

 

Раздел 7. Аналитическое чтение Евангелия. Особенности современ-

ного чтения Евангелия. Характерные недостатки чтения Евангелия, полу-

чившие распространение в настоящее время Чтение и перевод тропаря и 

кондака праздника Крещения Господня. Языковой разбор часа 6-го, воскрес-

ных тропарей и кондака 5-го гласа. Краткий лексико-грамматический анализ 

кафизмы 6 -й. 

Раздел 8Аналитическое чтение песнопений Литургии.Чтение и пе-

ревод тропаря и кондака праздника Сретения Господня. Языковой разбор ча-

са 9-го, воскресных тропарей и кондака 6-го гласа. Краткий лексико-

грамматический анализ кафизмы 7-й. 

 

Раздел 9. Аналитическое чтение песнопений Литургии. Чтение и 

перевод тропаря и кондака праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Языковой разбор воскресных тропарей и кондака 7-го гласа. Краткий лекси-

ко- грамматический анализ кафизмы 8-й. 

 

Раздел 10. Аналитическое чтение канонов. Чтение канонов двунаде-

сятых праздниковЧтение и перевод тропаря и кондака праздника Вход Гос-

подень во Иерусалим. Языковой разбор воскресных тропарей и кондака 8-го 

гласа. Краткий лексико- грамматический анализ кафизмы 9-й.  

 

Раздел 11. Аналитическое чтение стихир, тропарей и конда-

ков.Псалтирь Следованная, ее части. Чтение и перевод тропаря и кондака 

праздника Вознесения Господня. Краткий лексико-грамматический анализ 

кафизм 10-й, 11-й. 

 

Раздел 12. Аналитическое чтение акафистовЧтение и перевод тропа-

ря и кондака праздника Святой Троицы. Краткий лексико- грамматический 

анализ кафизм 12-й, 13-й. 

 

Раздел 13. Подготовка и чтение проповеди. 

Выбор темы проповеди. Знакомство с проповедями, близкими к вы-

бранной теме, их конспектирование и анализ. Изучение структуры пропове-

ди. Самостоятельная подготовка текста проповеди и подготовка к ее прочте-
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нию. Чтение и перевод тропаря и кондака праздника Преображения Господ-

ня. Краткий лексико-грамматический анализ кафизм 14-й, 15-й. 

 

Раздел 14. Возгласы канонарха на стихирах. Чтение и перевод тро-

паря и кондака праздника Успения Пресвятой Богородицы. Краткий лексико-

грамматический анализ кафизм 16-й, 17-й. 

 

Раздел 15. Возгласы канонарха на стихирах. Чтение и перевод тро-

паря и кондака равноап. Кириллу и Мефодию. Краткий лексико- грамматиче-

ский анализ кафизмы 18-й. 

 

Раздел 16. Подготовка отчета по итогам практики.Описание проде-

ланной работы и ее анализ. Систематизация изученного материала. Обобще-

ние полученных результатов. Формулировка выводов. Определения степени 

реализации поставленных задач Краткий лексико-грамматический анализ 

кафизм 19-й, 20-й. Языковой разбор Страстных Евангелий. 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 

 

а) основная литература: 

1. Алипий (Гаманович), иеромон. Грамматика церковнославянского языка. 

М., 1991. 

2. Богослужение в православной  церкви. ч.2 

3. Воробьева А.Г. Учебник церковнославянского языка. М., 2008.  

4. Требник: большой, малый, дополнительный. 

5. Последованиямолебных пений. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М., 1996. 

2. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. М., 1995.  319 с. 

 

в) интернет-ресурсы: 

 
Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС Номер дого-

вора 

Дата договора Сроки использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «Университет-

ская библиоте-

ка» –база дан-

536-09/19 23.09.2019  23. 09. 2020 105 
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ных учебных 

изданий по об-

разованию. 

Правооблада-

тель: ООО 

«Современные 

цифровые тех-

нологии». 

 

2 «Научная элек-

тронная биб-

лиотека». 

352-02/2018К,  26.02.2018  бессрочный 105 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари, энцикло-

педии, Интернет-ресурсы. 

Для изучения дисциплины используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 комплект электронных презентаций (слайдов), наглядные пособия; 

 аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 

 экран, компьютер/ноутбук) и.т.д. 

 доступ к библиотечным ресурсам; 

 доступ к сети Интернет. 
 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины 

  

 Номер изменения Текст изменения Протокол изменения кафедр 

(№ и дата) 

2019-2020 

1   

2   

2020-2021 

1   

2   

3   

 

 

 

 

 

 

 


