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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  основные понятия "история образования", "всемирный историко-педагогический процесс";  

 предмет, функции, источники истории педагогики и образования, взаимосвязь истории педагогики с

другими областями научных знаний; учёных - историков педагогики и образования;  

 генезис и историческую сущность воспитания, концепции происхождения воспитания; ключевые

закономерности исторического развития воспитания и образования;  

 основные историко-педагогические факты, типы школ, представителей педагогической мысли и их

педагогические идеи в государствах Древнего Востока, Древней Греции и Рима;  

 основные историко-педагогические факты, даты из истории педагогики и образования, особенности

воспитания и образования в странах Западной Европы, США, России в различные периоды истории культуры

Средневековья, Возрождения, Нового, Новейшего времени;  

 истоки развития идей компетентностного подхода;  

 основные педагогические системы в контексте различных моделей историко-культурного развития стран;

типы школ в их историческом развитии; реформы образования;  

 этапы становления педагогики как науки;  

 истоки гуманистических идей педагогики;  

 авторские педагогические идеи и концепции различных представителей педагогической мысли прошлого;  

основные тенденции современного развития мирового образовательного процесса  

 Должен уметь: 

  анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать и систематизировать простейшие

историко-педагогические факты, делать обоснованные выводы об их причинах, взаимосвязях, последствиях,

выявлять главное; осуществлять исторический подход в изучении педагогических явлений;  

 выявлять общее и специфическое в оценке педагогических явлений и процессов прошлого;  

 соотносить педагогические идеи, концепции с именами их авторов;  

 устанавливать связи между основными авторскими педагогическими идеями и их отражением в

первоисточниках;  

 устанавливать связи между основными представителями педагогической мысли и их трудами;  

 устанавливать хронологическое соответствие историко-педагогических событий и явлений;  

 выделять связи прошлого и настоящего, возможности использования наиболее ценного опыта в современной

практике обучения и воспитания  

 Должен владеть: 

 ─ культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам зрения, готовностью к

конструктивному диалогу;  

─ готовностью к активному взаимодействию с коллегами, в том числе при постановке цели совместных

действий и выбору путей ее достижения, выработке общего мнения;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 поиска новой информации, готовностью к пересмотру и уточнению собственных взглядов, конструктивному

восприятию критики в свой адрес;  
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критического и самостоятельного мышления при анализе проблем современной истории;  

способность соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую позицию с

поведенческими моделями и ценностными ориентациями, сложившимися в современном обществе.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на курсах в семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 0 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: .

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Воспитание, образование и

педагогическая мысль в Древнем

мире, в период Средневековья и

Возрождения

0 0 0 0

2.

Тема 2. Развитие образования и

педагогической мысли в Западной

Европе XVII ? начала XXI вв.

0 0 0 0

3.

Тема 3. История образования и

педагогической мысли в России с

древнейших времен до XX в.

0 0 0 0

4.

Тема 4. Основные направления

развития российской школы и

педагогической мысли в XX? XXI

вв.

0 0 0 0

  Итого   0 0 0 0

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период Средневековья и

Возрождения 

Тема 1. История образования и педагогической мысли как область научного знания.

Предмет, задачи и структура курса истории образования и педагогической мысли. Его связь с другими науками.

Основные функции, источники историко-педагогической науки. Исторический подход в изучении педагогических

явлений.

Тема 2. Воспитание, образование и зарождение педагогической мысли в Древнем Мире

Основные факторы, обусловившие происхождение воспитания. Становление системы общественных отношений

и генезис воспитания. Основные формы воспитания в условиях первобытнообщинного строя. Отделение

умственного образования от трудового и физического и возник?новение организованных форм воспитания и

обучения.
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Становление педагогических традиций в цивилизациях Древнего Вос?тока. Педагогика Конфуцианства.

Ведическая воспитательная система древней Индии. Развитие педагогической мысли в Ближневосточных

цивилизациях. Возникновение первых школ и педагогической мысли

Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период Средневековья.

Роль Византии в развитии педагогической мысли и образовательной практики христианских цивилизаций.

Основные этапы развития культуры и просвещения в Византии. Становление и сущность христианской

педагогической традиции. Традиции религиозного и светского образования. Педагогическая мысль Западной

Европы (Августин Аврелий, Фома Аквинский, Пьер Абеляр). Схоластика. Рыцарское воспитание. Возникновение

первых университетов.

Истоки гуманистических идей педагогики. Гуманистическая философско-педагогическая мысль и

образовательные модели в эпоху Возрождения. Человек в системе ценностей возрожденческого гуманизма.

Педагогические воззре?ния М. Монтеня, Ф. Рабле, Э. Ротердамского, Т. Мора и др. Образовательные модели в

эпохи. Возрождение античных традиций.

Тема 2. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII ? начала XXI вв. 

Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Европе в период Нового времени

Особенности школьного дела и общая направленность педагогических поисков в Западной Европе XVII в.

Выделение педагогики в самостоятельную отрасль знаний. Я. А. Коменский и становление педагогической науки.

Педагогическая концепция Д. Локка. Цель и задачи воспитания. Содержание и методы воспитания и

образования джентльмена. Проект организации школ для детей трудящихся. Д. Локк и дальнейшее развитие

педагогической теории и практики.

Нарастание кризиса образования в странах Западной Европе в XVIII в. Французские просветители о проблеме

места и роли воспитания в становлении человека (К. А. Гельвеций, Д. Дидро).

Концепция естественного общечеловеческого воспитания Ж.-Ж. Руссо.

Тема 5. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе конца XVIII ? до 90-х гг. XIX в.

Становление массовой школы в странах Запада в конце ХVIII? середины XIX вв. Педагогические идеи и

деятельность И.Г.Песталоцци. Идея развивающего обучения. Теория элементарного образования. Вклад

Песталоцци в разработку дидактики и методики начального обучения детей. Влияние демократических идей

Песталоцци на развитие педагогической теории и школьной практики.

Педагогическая теория И.Ф. Гербарта. Влияние И.Ф. Гербарта на дальнейшее развитие педагогической теории

и практики.

Тема 3. История образования и педагогической мысли в России с древнейших времен до XX в. 

Тема 6. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен до XIХ в.

Воспитание у восточных славян. Просвещение и воспитание в Киевской Руси. Влияние христианства на развитие

образования в педагогической мысли. Возникновение первых школ.

Система семейно-сословного воспитания и развитие образования в Русском государстве. Развитие образования

в XVII в. Возникновение греко-латинских и разноязычных школ. Славяно-греко-латинская академия и ее роль в

развитии отечественного образования и педагогической мысли.

Просветительные реформы начала ХVШ в. Организация государственных светских школ (школа математических

и навигацких наук, цифирные школы, горнозаводские школы и т.д.). Зарождение и развитие профессионального

образования в России. Создание Академии наук и учебных заведений. Частное обучение. Возникновение

сословных учебных заведений. Создание Московского университета.

Политика просвещенного абсолютизма в области воспитания и образования. Устав народных училищ 1786г.

Деятельность Ф.И.Янковича. ?Руководство для учителей на?родных училищ?. Учительская семинария.

Тема 7. Образование и педагогическая мысль России в XIX в.

Создание государственной системы начального, среднего и высшего образования, ее противоречивость. Устав

учебных заведений, подведомственных университетам (1804 г.).

Устав гимназий и училищ (1828 г.). Наступление периода реакции в области народного образования.

Назревание кризиса системы школьного образования в России. Общественно-пeдагогическое движение 60-х

годов XIX в., его содержание, основные формы и течения.

Великий русский педагог К.Д. Ушинский.

Школьные реформы 60-70 гг. Развитие начальной школы. Классические и реальные гимназии. Новый

университетский устав (1863г.).

Ведущие тенденции в образовательном процессе к концу XIX в. Земские начальные школы. Женское

образование. Подготовка учителей.

Демократическая педагогика и ее главные представители (В.П.Вахтеров, П.Ф.Лесгафт, П.Ф.Каптеров).

Тема 4. Основные направления развития российской школы и педагогической мысли в XX? XXI вв. 

Тема 8. Воспитание, школа и педагогическая мысль России в первой половине XX вв.

Школьная политика в России в начале XX в. ?Дом свободного ребенка? К.Н. Вентцеля. Педагогическая

деятельность С.Т. Шац?кого, П.П. Блонского.
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Октябрьская революция 1917г. и преобразования в области образования. Концепция единой трудовой школы.

Изменения в содержании, организации и методах учебно-воспитательной работы школ.

Советская педагогика 20-х ? начала 30-х годов. Комплексные программы и лабораторно-бригадный метод

обучения. Практическая и теоретическая педагогическая деятельность А.С. Макаренко. Детский коллектив как

инструмент воспитания и развития личности. А.С.Макаренко о воспитании в труде. Влияние А.С.Макаренко на

развитие отечественной и зарубежной педагогической теории и практики.

Введение всеобщего обязательного начального обучения. Советская школа 20-30-х годов и в годы Великой

Отечественной войны. Послевоенные реформы в области образования. Введение всеобщего среднего

образования.

Тема 9. Развитие российской школы и педагогической мысли во второй половине XX ? начале XXI в.

Образование в СССР во второй половине XX в. Отечественная педагогическая наука после второй мировой

войны. Разработка теоретических проблем школьного воспитания и развития (Л.С.Выготский, М.А.Данилов,

Л.В.Занков); путей совершенствования методов обучения (М.А.Данилов, М.Н.Скаткин, И.Т.Огородников,

Ш.И.Ганелин и др.); проблем содержания образования (В.В.Краевский, И.Я.Лернер); взаимосвязи

репродуктивной и творческой познавательной деятельности (М.А.Данилов, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин); проблемы

программированного обучения (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, Н.Ф.Талызина); теории и практики

проблемного обучения (М.И.Махмутов, В.И.Загвязинский и др.); разработка психологических вопросов

повышения эффективности обучения (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, Н.Ф.Талызина).

Проблема воспитания гармоничной гуманной личности в педагогике В.А. Сухомлинского.

Кризис советской школы в 70-х ? начале 80-х годов. Школьная реформа 1984 г.

Реформы в общеобразовательной школе России в 1990-х гг. Закон РФ ?Об образовании?. Создание школ нового

типа. Создание негосударственного образования.

Современная российская школа и основные направления ее развития. Основные задачи отечественного

образования

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Дисциплинаперезачитывается, поэтому оценочные средства не предусмотрены

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Книгофонд - http://www.knigafund.ru/

Мир словарей - http://mirslovarei.com

Педагогическая библиотека - http://www.prlib.ru

Первое сентября - http://ps.1september.ru/

Портал "Слово" - http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/

Российский федеральный образовательный портал - www.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекционным и практическим занятиям важно обратить внимание на указания и индивидуальные

задания преподавателя. Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с

литературными фондами и электронными источниками информации.  

 

Студентам может быть предложено и самостоятельное составление опорного конспекта.  

Рекомендации для составления опорного конспекта:  

Целями выполнения опорного конспекта являются: развитие умений структурирования, обобщения,

систематизации материала, выделения главного в педагогических системах, представления педагогического

знания в свернутом виде, графическая культура.  

Опорным конспектом выступает источник информации, где в системном, обобщенном, схематичном виде

представлена структурированная характеристика рассматриваемого вопроса.  

Опорный конспект выполняется студентом самостоятельно по темам лекционных занятий. Опорный конспект

выполняется на стандартных листах формата A4 в объеме не более одной страницы.  

В оформление опорного конспекта могут быть использованы схемы, таблицы, гравюры, фотографии, текст.  

Структура опорного конспекта может варьироваться в зависимости от интересов и возможностей студентов.  

Оценка опорного конспекта осуществляется по следующим показателям:  

- творческий, нестандартный подход к оформлению, представлению опорного конспекта, освещению

теоретического материала;  

- степень раскрытия теоретического материала темы опорного конспекта.  

 

При подготовке устных ответов целесообразно восполь?зоваться следующими рекомендациями:  

1. Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. Каждый пункт плана лучше всего

раскрыть в виде кратких тезисов, отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса.  

2. Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими можно воспользоваться, но лишь для того,

чтобы обеспечить связность, логическую последовательность изложения.  

3. Отвечая на вопрос, важно уметь объяснить специфику исторических условий, сложившихся в стране

рассматриваемый период. Затем, раскрыв объективную необходимость тех или иных просветительских реформ,

показать закономерность последующего мощного развития оригинальной, самобытной зарубежной или

российской культуры. Анализируя реформы, необходимо показать и негативные их последствия  
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4. Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. Важно аргументировать свою мысль. В

необходимых случаях преподаватель поможет студенту правильно разобраться в вопросе, понять свою ошибку,

если она имеет место. Во всяком случае, не сама по себе ошибка в суждениях влечет за собой снижение оценки.

Напротив, именно самостоятельность суждений, основанная на знании материала (учебных пособий,

перво?источников, журнальных статей, монографий и др.), умение сознательно оперировать им являются главным

показателем подготовленности студента по предмету. А осознать ошибку всегда поможет преподаватель. Более

того, в определенных случаях студент может остаться при своем мнении, поспорить с преподавателем. Если это

мнение основано на знании разных источников, в которых позиции авторов не совпадают, студент может принять

точку зрения какого-то одного автора, даже если она противоречит мнению преподавателя.  

5. Независимо от того, включен в вопрос первоисточник или не включен, ответ студента должен широко опираться

на истори?ческие материалы, документы, произведения великих педагогов. Незнание этих источников, как

правило, ведет к отрицательной оценке ответа.  

6. Работая над литературой, надо иметь в виду следующее: указанные в учебно-методическом пособии названия

не исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.  

 

 

 

Требования к письменным заданиям студентов:  

знание предмета, систематичность изложения, самостоятельность, творчес?кий характер, аргументированность

позиций, открытость, критичность, дополнение собственными смыслами, представление личностной позиции.  

 

Рекомендации по написанию реферата:  

Обычно реферат для выполнения требует не меньше месячного срока. План работы и ее текущий ход

обсуждается с преподавателем. Кроме предложенных в списке тем рефератов, можно по согласованию

предлагать и выбирать и другие темы. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала

носить проблемно-тематический характер.  

Прежде чем выбрать тему, автору необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел

бы поработать, более глубоко ее изучить. Тема работы выбирается, с учетом личностного интереса,

самостоятельно после общего знакомства с литературой по проблеме, что позволит избежать

непроизводи?тельных временных затрат в связи с отсутствием достаточной источниковой базы. При

затруднениях целесообразно обратиться за консультацией к преподавателю или, при отсутствии такой

возможности в связи со сложившимися обстоятельствами, к библиографу любой библиотеки, тематическому

каталогу (книги объединены в перечень по более дробным вопросам и временным рамкам), словарям,

справочникам, энциклопедиям, летописям журнальных и газетных статей.  

Следующий шаг после выбора темы - работа с историко-педагогической и, по необходимости, с другой научной

литерату?рой. Эта деятельность включает в себя составление библиографии по изучаемой проблеме,

аннотирование и конспектирование источников (8-10-ти). Полный список использованной литературы помещается

в конце работы. После этого составляется план, который должен быть конкретным, подробным и отражать логику

раскрытия темы, акцентировать внимание на главные вопросы, ответ на которые и составит содержание работы.

В процессе изложения материала и при использовании новых источников план может корректироваться, меняя

свой первоначальный вид. Однако общие требования к нему остаются неизменными.  

Объем реферата составляет 15-20 страниц печатного текста, оформленного по правилам, предъявляемым к

такому виду работ в высших учебных заведениях. Он состоит из следующих структурных единиц.  

Введение - здесь отмечается актуальность проблемы, т.е. ответ на вопрос - почему выбрана эта тема в качестве

самостоятельного сочинения? Например: вызвала интерес своей необычностью, слабо разработана другими

авторами, много противоречивых суждений, связана с будущей специальностью; историография проблемы -

дается краткая характеристика литературы, использованной для написания работы; задачи реферата -

перечисляются основные направления, в рамках которых будет раскрыта тема, т. е., что конкретно хотите

проанализировать и рассказать.  

Основная часть работы может состоять из отдельных глав, разделенных на параграфы или просто отдельных

частей, посвященных анализу выбранной темы. В основном содержании работы автор должен показать

развитость своего историко-педагогического и аналитического мышления, умелое интерпретирование

теоретическими и статистическими данными, способность отделять главное от второстепенного и осуществлять

самостоятельные обобщения.  

Заключение - в нем делаются выводы, к которым Вы пришли в результате рассмотрения проблемы, высказывается

собственное отношение к изученному материалу.  

Список используемых источников - перечисляются все книги, журнальные статьи, используемые для написания

работы. В завершении реферата необходимо сделать наиболее общие обстоятельные выводы по всей теме и

высказать собственное отношение к изученному материалу.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Музыка".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


