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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

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения  

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - нормативно-правовые законодательные акты, регулирующие отношения в системе образования в области

искусства;  

- основные ступени системы отечественного общего образования и образования в сфере искусства;  

- виды образовательных учреждений общего, дополнительного, высшего и послевузовского образования в

сфере искусства и культуры;  

- цели и задачи каждой ступени системы отечественного образования в области искусства, и их функции в

процессе воспитания личности;  

- основное программное обеспечение, а также базовые научно-педагогические труды и методические

разработки каждой ступени системы отечественного образования;  

- традиционные и современные образовательные технологии в деятельности педагога в сфере искусства и

культуры;  

 Должен уметь: 

 - объяснять назначение и содержание основных тезисов нормативных документов РФ, регулирующих

отношения в образовательной деятельности в области искусства;  

- охарактеризовать основные задачи и значение каждого из этапов системы образования в сфере искусства;  

- назвать функции этапов системы образования в области искусства в процессе воспитания личности;  

- перечислить виды образовательных учреждений, обеспечивающих процесс становления и развития личности

на каждом из этапов образования в сфере искусства;  

- перечислить существующие программы и основные научно-педагогические труды и методические пособия,

необходимые для организации педагогического процесса различных ступеней системы образования в области

искусства;  

- пояснить значение существующих в практике образовательных технологий и возможности их применения на

различных этапах образования в области искусства;  

 Должен владеть: 

 - знанием содержания нормативных документов в сфере отечественного образования;  

- навыками работы с научно-педагогической и методическими источниками в образовательной деятельности;  

- приемами анализа и обобщения передового педагогического опыта в сфере искусства и культуры;  

- навыками применения наиболее эффективных образовательных технологий, отвечающих основным задачам и

позволяющим реализовать функции каждого из этапов системы образования в области искусства;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать передовой педагогический опыт в реализации педагогической деятельности в структуре

образования сферы искусства и культуры;  

- навыками выбора наиболее оптимального программного и методического обеспечения для организации

эффективной педагогической деятельности в условиях конкретного образовательного учреждения;  
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- разрабатывать программное и методическое обеспечение для организации работы педагога в

образовательной деятельности в области искусства;  

- подбирать эффективные образовательные технологии на каждом из этапов образования в области искусства

с учетом индивидуально-возрастных особенностей обучаемых и их образовательных потребностей;  

- разрабатывать инновационные образовательные технологии, в т.ч. с использованием

информационно-компьютерных средств.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Художественное образование)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 - 40 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 32 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 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. Нормативно-правовая база

в сфере образования РФ

3 1 3 0 4

2.

Тема 2. Дошкольное, начальное и

среднее общеэстетическое

образование

3 1 5 0 4

3.

Тема 3. Дополнительное

художественное образование

детей и юношества

3 1 3 0 4

4.

Тема 4. Дошкольное и среднее

специальное образование в сфере

культуры и искусства

3 1 3 0 4

5.

Тема 5. Среднее

профессиональное

художественное образование

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Высшее образование в

сфере культуры и педагогики

искусства

3 2 4 0 4

7.

Тема 7. Послевузовское

образование в сфере культуры и

педагогики искусства

3 1 5 0 4

8.

Тема 8. Непрерывное

профессиональное образование в

сфере культуры и педагогики

искусства

3 1 5 0 4

  Итого   10 30 0 32

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Нормативно-правовая база в сфере образования РФ 

Образование как понятие. Система образования. Образование и культура. Образование и общество. Функции

образования. Виды образования. Законы общего и дополнительного образования в РФ. Закон об образовании.

Концепция художественного образования. Структура общего образования в РФ. Структура высшего

образования: специалитет, бакалавриат, магистратура. Государственные образовательные стандарты: ГОС,

ФГОС, ФГОС 3+; компетентностный подход.

Тема 2. Дошкольное, начальное и среднее общеэстетическое образование 

Нормативно-правовая база системы дошкольного образования. Характеристика возрастных особенностей детей

дошкольного периода. Целевые ориентиры образовательного процесса. Виды детского творчества. Структура и

виды образовательных учреждений в сфере искусства для детей дошкольного возраста. Особенности

организации образовательного процесса. Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития

детей.

Нормативно-правовая база системы среднего образования. Характеристика возрастных особенностей детей

младшего школьного возраста. Целевые ориентиры образовательного процесса. Виды и формы детского

творчества. Задачи общеобразовательной школы в формировании эстетического развития ребенка. Особенности

организации образовательного процесса. Программное обеспечение учебного процесса в предметной области

искусство. Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей.

Нормативно-правовая база системы среднего образования. Характеристика возрастных особенностей

подростков. Целевые ориентиры образовательного процесса. Виды и формы творчества подростков. Задачи

общеобразовательной школы в формировании эстетического развития подростка. Особенности организации

образовательного процесса. Программное обеспечение учебного процесса в предметной области искусство.

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития подростков.

Тема 3. Дополнительное художественное образование детей и юношества 

Нормативно-правовая база дополнительного художественного образования. Цели, задачи и функции

дополнительного художественного образования. Виды художественного образования. Виды образовательных

учреждений, осуществляющих художественное развитие детей и юношества. Теоретико-педагогическая база и

методическое сопровождение процесса дополнительного художественного образования. Программное

обеспечение деятельности образовательных учреждений сферы искусства и культуры. Методики, технологии,

средства воспитания, обучения и развития.

Тема 4. Дошкольное и среднее специальное образование в сфере культуры и искусства 

Нормативно-правовая база дополнительного художественного образования. Целевые ориентиры

образовательного процесса, задачи и функции специального художественного образования. Виды

образовательных учреждений, осуществляющих художественное развитие детей и юношества.

Теоретико-педагогическая база и методическое сопровождение процесса специального образования в сфере

культуры и искусства. Передовой педагогический опыт специального образования в области искусства.

Программное обеспечение деятельности образовательных учреждений сферы искусства и культуры. Методики,

технологии, средства воспитания, обучения и развития.

Тема 5. Среднее профессиональное художественное образование 

Нормативно-правовая база среднего профессионального художественного образования. Целевые ориентиры

образовательного процесса, задачи и функции среднего профессионального художественного образования.

Виды образовательных учреждений, осуществляющих среднего профессионального художественное

образование. Теоретико-педагогическая база и методическое сопровождение процесса среднего

профессионального художественное образования. Передовой педагогический опыт в данной сфере.

Программное обеспечение деятельности образовательных учреждений сферы искусства и культуры среднего

профессионального образования. Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития.

Тема 6. Высшее образование в сфере культуры и педагогики искусства 
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Нормативно-правовая база высшего образования в сфере культуры и педагогики искусства. Перечень

направлений подготовки в области искусства, принятых МОиН РФ, и их характеристика. Целевые ориентиры

образовательного процесса, задачи и функции высшего образования в данной сфере. Виды образовательных

учреждений и их структурных подразделений, осуществляющих подготовку специалистов.

Теоретико-педагогическая база и методическое сопровождение высшего образования в сфере культуры и

педагогики искусства. Передовой педагогический опыт в данной сфере. Программное обеспечение

деятельности образовательных учреждений сферы искусства и культуры высшего образования. Методики,

технологии, средства воспитания, обучения и развития.

Тема 7. Послевузовское образование в сфере культуры и педагогики искусства 

Нормативно-правовая база послевузовского образования в сфере культуры и педагогики искусства. Перечень

направлений подготовки в области искусства, принятых МОиН РФ, паспорта специальностей научных

работников. Целевые ориентиры образовательного процесса, задачи и функции послевузовского образования в

данной сфере. Обзор образовательных учреждений, осуществляющих подготовку научных работников. Виды

послевузовского образования: аспирантура, ассистентура, стажировка. Теоретико-педагогическая база и

методическое сопровождение послевузовского образования в сфере культуры и педагогики искусства.

Тема 8. Непрерывное профессиональное образование в сфере культуры и педагогики искусства 

Понятие непрерывного образования. Источники и предпосылки формирования концепции ?непрерывного

образования?; распространение концепции в странах Западной Европы, Азии и США. Сущность непрерывного

образования.Основные принципы непрерывного образования и его функции: диагностическая, компенсаторная,

адаптационная, познавательная, культурологическая, развивающая. Основные направления реализации

концепции непрерывного образования. Дистанционное обучение: технологические характеристики

используемых в России и странах Западной Европы платформ (MOODLE, Coursera).

 

 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) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 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.

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) 

Информационно-методический портал ?Образование? - http://dopedu.ru/

Концепция художественного образования в РФ - http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-akty/q0g.htm

Культура и искусства. Каталог сайтов - http://megapoisk.com/kultura-i-iskusstvo_sites

Народное образование. Педагогика - http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.77.1

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 13.07.2015) -

http://sudact.ru/law/doc/CxRPDd9gK3dX/001/001/

 

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

В процессе изучения дисциплины необходимо ознакомиться не только с основной и дополнительной литературой,

но также и с содержанием рекомендуемых к ознакомлению нормативных документов РФ и РТ, имеющих

отношение к изучаемому в рамках курса материалу. Найти необходимые документы помогут указанные ссылки в

разделе интернет-ресурсы.  

Методические рекомендации к лекции  

Начало лекции должно быть проблемным, увлекательным, побуждающим к размышлению. Речь лектора в течение

всей лекции должна быть четкой, выразительной, логичной, достаточно громкой, с вариациями тембра и

интонаций. Для активизации восприятия излагаемого материала студентами следует использовать различные

педагогические приемы - краткость изложения, применение освежающих отступлений, методы наглядной

информации и др.  

Преподаватель должен широко применять речевые средства активизации внимания, к которым относятся:

использование литературных образов, цитат, крылатых выражений;  

- использование разностильной, экспрессивной лексики;  

- художественность изложения: речевые аналоги, контрасты, парадоксы, афоризмы;  

- интонационная выразительность: перемена тона, темпа, тембра;  

- внутренняя диалогичность.  

- Эффективными педагогическими приемами, позволяющими повысить качество лекционного занятия, могут быть

психолого-педагогические средства активизации внимания и интереса - проблемный ввод в лекцию;

вопросно-ответный ход рассуждения; рассмотрение проблемных ситуаций в лекции; выделение основных

положений; приемы установления первичного контакта; использование личностных установок; доводы от

авторитета, от личности; - опора на контрольные группы для обратной связи; укрепление рабочих контактов на

всех этапах чтения лекции.  

Для мобилизации внимания слушателей лекции применяют также следующие приемы - прием новизны; прием

взаимодействия интересов; прием персонофикации; прием соучастия.  
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Методические рекомендации к практическому занятию  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории,

направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение определенными методами

самостоятельной работы, которое формирует практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц,

справочников и др.). В процессе занятия студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют

одну или несколько практических работ. Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по

решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у каждого обучающегося

должен быть выработан определенный профессиональный подход к решению каждой задачи и интуиция. В связи

с этим вопросы о том, сколько нужно задач и какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе,

какими домашними заданиями их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не праздные.  

Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к тому, чтобы это

давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем методическая функция

выступает здесь в качестве ведущей. В системе обучения существенную роль играет очередность лекций и

практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы,

поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение. Лекция и

практические занятия не только должны строго чередоваться во времени, но и быть методически связаны

проблемной ситуацией. Лекция должна готовить студентов к практическому занятию, а практическое занятие - к

очередной лекции. Опыт подсказывает, что чем дальше лекционные сведения от материала, рассматриваемого на

практическом занятии, тем тяжелее лектору вовлечь студентов в творческий поиск.  

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), предлагаемая для решения.

Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические задания) для практического занятия, должен

представлять дидактическую цель: привитие каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить,

каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении данной

задачи. Основной недостаток практических занятий часто заключается в том, что набор решаемых на них задач

состоит почти исключительно из простейших примеров. Это примеры с узкой областью применения, которые

служат иллюстрацией одного правила и дают практику только в его применении. Такие примеры необходимы, но

после освоения простых задач, обучающиеся должны перейти к решению более сложных, заслуживающих

дальнейшей проработки. Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты

были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, чтобы каждый получил

возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при планировании занятия и разработке

индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в

этом случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя

самостоятельности и инициативы студента.  

 

Методические рекомендации к проведению устного опроса  

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение

монологической речью и иные коммуникативные навыки. Устный опрос обладает большими возможностями

воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его

неформального общения студентом. Устный опрос позволяет выявить детали, которые по каким-то причинам

оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену.

Собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в

научной работе.  

 

Методические рекомендации к выполнению письменного домашнего задания  

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, дают возможность поставить всех студентов в

одинаковые условия, возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов, возможность

объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя, возможность проверить обоснованность

оценки, уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными

особенностями.  

 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат представляет собой форму письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении

вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Как правило, реферат представляет собой

краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме.  

 

Методические рекомендации к подготовке к контрольной работе  

Контрольная работа является более сложной формой проверки; она может применяться для оценки знаний по

базовым и вариативным дисциплинам. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества

средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная

работа может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем

занятии. Рекомендуемая частота проведения - не менее одной перед каждой промежуточной аттестацией.  

 

Методические рекомендации по подготовке презентации  
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Слово 'презентация' в переводе с английского языка означает 'представление', 'показ', т.е. презентация -это

красивый, наглядный показ какой-либо информации.  

Компьютерная презентация состоит из отдельных кадров, которые называются слайдами.На каждом слайде

можно поместить произвольную текстовую, графическую и аудио информацию, а также видеоклипы. Объекты на

слайде могут быть анимированы. При показе презентации человек простощелкает мышью.  

Щелчок - и один слайд сменяется другим. Презентацию можно показывать прямо на компьютере или выводить на

большой экран через мультимедийный проектор. Для создания компьютерных презентаций предназначены

специальные программы. Одна из самых популярных программ - PowerPoint ('пауэр поинт'), которая входит в

состав пакета Microsoft Office.  

Создание презентации В настоящее время презентации, как правило, создают не для просмотра на компьютере,

а для показа в аудитории, зале на большом экране через проектор. На экран падает свет от ламп, люди могут

сидеть далеко от экрана - все это накладывает на оформление презентаций определенные требования и

ограничения:  

1. 'Светлый фон - темный шрифт, темный фон - светлый шрифт'. Хорошо сочетаются: белый фон и черный , синий,

красный цвета шрифта; синий фон в сочетании с белым и желтым шрифтом.  

Предпочтительнее использовать светлый фон и темный шрифт (а не наоборот).  

2. Недопустимо использовать, например, белый фон и желтый шрифт, зеленый фон и светло-зеленый шрифт, т.к.

на экране текст будет не виден. Не сочетаются синий и красный цвета, т.е. на слайде синего цвета недопустимо

использовать красные заголовки и текст. Не приветствуется черный фон в сочетании со светлым шрифтом.  

3. Если презентация предназначена для показа в небольшой аудитории, то размер шрифта основного текста

должен быть не меньше 18 пт, заголовки - 20 пт и больше. Если презентация предназначена для показа в большом

зале - размер шрифта основного текста 28 - 32 пт, заголовки - 36 пт и более (для шрифта Arial).  

Если текст не помещается на одном слайде, разбейте его на фрагменты разместите на нескольких слайдах.  

4. Презентация не должна состоять из слайдов, целиком заполненных текстом. Допустимо использовать

несколько слайдов со сплошным текстом (особенно в деловых презентациях), но не более 2-3 подряд.  

5. Не перегружайте презентацию анимацией, не используйте слишком много разных эффектов. Если слайды

однотипные, применяйте к похожим объектам одинаковые эффекты. Анимация не должна быть слишком

медленной, иначе слушатели потеряют интерес к тому, что должно появиться на экране.  

6. Новые анимированные объекты не должны появляться поверх уже имеющихся на слайде, например, заголовок

не должен выезжать поверх картинки.  

7. При оформлении слайдов учитывайте, что шрифты с засечками зрительно выглядят меньше (Times New

Roman), чем шрифты без засечек (Arial).  

8. Фотографии и картинки должны быть достаточно крупными и четкими (лучше с цифровой камеры).  

 

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии  

Подготовка и проведение дискуссии является значимым этапом освоения учебного материала, а также выступает

одной из форм контроля выполнения студентом самостоятельной работы по конкретным разделам учебных

дисциплин.  

Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах. Соответствующий метод обучения

заключается в проведении обсуждений по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся

(от 6 до 15 чел.). Учебная дискуссия отличается тем, что ее проблематика нова лишь для группы лиц, участвующих

в дискуссии; ее ориентировочный результат известен организатору. Цель учебной дискуссии - овладение

участниками методами ведения обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа. Грамотно

организованная учебная дискуссия является фактором развития коммуникативных и аналитических

способностей, позволяет выявить уровень представлений по определенной теме, проблеме.  

Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии выделяются:  

- обмен информацией;  

- стимулирование разных подходов к сути обсуждаемых вопросов;  

- согласование несовпадающих мнений и предложений по их оценке;  

- возможность отвергать любое из высказываемых мнений;  

- побуждение участников к поиску группового соглашения.  

Последовательность этапов группового обсуждения проблемы:  

- поиск и определение проблемы (затруднения), ре?шаемые групповыми методами (путем выработки общего

подхода, достижения согласия);  

- формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения;  

- анализ проблемы;  

- попытки найти решение проблемы (они могут пред?ставлять собой процесс, включающий обсуждение, сбор

данных, привлечение дополнительных источников инфор?мации и т.д.; группа делает предварительные выводы,

проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к согласию);  

Дискуссия также может предполагать 'эволюционное' усложнение организационных условий:  
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- дискуссия с преподавателем в роли ведущего;  

- дискуссия с учащимися в роли ведущего;  

- дискуссия без ведущего (самоорганизующаяся).  

Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: вопросы дискуссии должны быть

сформулированы интересно, быть актуальными; руководитель дискуссии должен отлично знать не только предмет

обсуждения, но и смежные предметы; речь ведущего должна быть художественной, яркой, эмоциональной,

способствовать созданию эмоционально-нравственной ситуации; осознанный выбор ведущего обсуждение внутри

группы, а также выбор докладчика; контроль за построением взаимоотношений студентов, за корректностью

формулировок.  

 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму  

Коллоквиумом называется форма промежуточного контроля знаний студентов, которая проводится в виде

собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно подготовленной студентом теме.  

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на основе

самостоятельного изучения учебной и научной литера?туры.  

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От студента

требуется:  

♦ владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рас?сматриваемой проблеме;  

♦ знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по соот?ветствующей проблеме, умение

сопоставлять их между собой;  

♦ наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументи?ровать.  

Коллоквиум ? это не только форма контроля, но и метод углубления, закреп?ления знаний студентов, так как в

ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению допол?нительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает изучение определенного раздела

учебного курса и должен показать умение студента использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи

коллоквиума при ответах на экзаменационные вопросы.  

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавате?ля, на которой он разъясняет

развернутую тематику проблемы, рекомендует лите?ратуру для изучения и объясняет процедуру проведения

коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 2-4 недели.

Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя)

конспектирование важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек).Обычно преподаватель задает

несколько кратких конкретных вопросов, позво?ляющих выяснить степень добросовестности работы с

литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что

позволяет оценить уровень понимания.  

По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая  

большой удельный вес в определении текущей успеваемости студента.  

Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на по?ставленный вопрос, то преподаватель

может его адресовать другим студентам, сдаю?щим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет актив?но и вдумчиво работать в процессе собеседования. Каждый студент должен внима?тельно

следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить.  

Сроки доработки определяются по согласованию с преподавателем.  

 

 

Методические рекомендации к написанию эссе  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может

быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои

выводы; овладеть научным стилем речи.  
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Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.  

 

 

Методические рекомендации для подготовки к зачету  

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала

дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий , сгруппированном в виде контрольных

вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования

ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями или

составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий);  

− полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или

уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту

предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.  

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил

тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос

билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Художественное образование".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


