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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-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний

для формирования научного мировоззрения  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

 

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;  

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

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

способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую позицию с

поведенческими моделями и ценностными ориентациями, сложившимися в современном обществе.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять знания, умения и навыки в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

(общепрофессиональной) части.

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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой 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. История педагогики и

образования как отрасль научного

знания

3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Школьное дело и

зарождение педагогической мысли

на ранних этапах развития

человечества

3 2 2 0 4

3.

Тема 3. Воспитание и школа в

античном мире

3 2 2 0 4

4.

Тема 4. Воспитание и образование

в эпоху Средневековья

3 2 2 0 4

5.

Тема 5. Воспитание и

педагогическая мысль в эпоху

Возрождения и Нового времени

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Школа и педагогика в

России до 90-х гг. XIX в.

3 2 2 0 4

7.

Тема 7. Школа и педагогика в

России (в конце XIX - начале ХХ в.)

3 2 2 0 4

8.

Тема 8. Развитие школы и

педагогики в России после

октябрьской революции (1917 г.)

3 2 2 0 2

9.

Тема 9. Образование и

педагогическая мысль в России

после второй мировой войны

3 2 2 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. История педагогики и образования как отрасль научного знания 

Лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Введение в курс.

2. Понятие о целях воспитания в истории педагогики.

3. Принципы воспитания и обучения в истории педагогики.

Практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Историческая обусловленность представлений о задачах и содержании образования

1.1. Место образования и воспитания в общественной мысли.

1.2. Место образования в общественной жизни.

1.3. Проблема эффективности образования.

1.4. Историческая обусловленность основных понятий.

1.5. Социокультурная обусловленность приоритетов образования.

1.6. Значение философии образования.

2. Социальная природа образования

2.1. Начало воспитания и образования.

2.2. Отношение к образованию в различных культурах и цивилизациях.

2.3. Соотношение общечеловеческого, национального и индивидуального в воспитании.

2.4. Сущность национального образования.

2.5. Актуальность концептуальных изменений в образовании.

Тема 2. Школьное дело и зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества 

Лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Возникновение воспитания как особого вида общественной деятельности.

2. Воспитание и обучение в странах Древнего Востока.

Практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Формирование образовательных учреждений.

2. Воспитание и образование в государствах Двуречья.

3. Образование в Древнем Египте.

4. Древнеиндийское образование.

5. Образование в Древнем Китае.

6. Особенности японского образования.

Тема 3. Воспитание и школа в античном мире 

Лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Развитие воспитания и школы в античном мире.

2. Развитие педагогических идей в философии античного мира.

Практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика античности.

2. Крито-микенские истоки.

3. Идеалы воспитания архаического периода.

4. Отношение к образованию в античности.

5. Пифагорейская школа.

6. Учения Гераклита и Демокрита.

7. Софисты. "Майевтика" Сократа.

8. Воспитание философского отношения к жизни.

9. Концепция Платона.

10. Концепция Аристотеля.

11. Античная школа.

12. Образование и воспитание в Древнем Риме.

Тема 4. Воспитание и образование в эпоху Средневековья 

Лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Развитие христианской педагогической традиции в Византии.

2. Воспитание и образование в период раннего Средневековья.

3. Воспитание и образование во время развитого Средневековья.

4. Возникновение и развитие средневековых университетов.

Практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Образование в христианской Европе

1.1. Временные и географические рамки Средневековья.

1.2. Христианская идеология образования.

1.3. Средневековая трансформация античного наследия.

1.4. Педагогическая мысль в Византии.

1.5. Византийская система образования.

1.6. Церковный контроль над образованием.

1.7. "Книга природы" в эпоху Средневековья. Выражение "книжной культуры" в образовании.

1.8. Конструктивные возможности схоластики.

1.9. Монастырское образование и его секуляризация.

1.10. Создание университетов и городских школ.

2. Образование и воспитание в исламском мире

2.1. Место ислама в средневековой культуре.

2.2. Исламские просветители.

2.3. Центры исламского образования.

2.4. Исламский фундаментализм в современном мире.

Тема 5. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения и Нового времени 

Лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика эпохи Возрождения.

2. Педагогическая мысль эпохи Возрождения.

3. Развитие практики образования в странах Западной Европы в эпоху Возрождения.

4. Педагогические теории Нового времени.

5. Педагогические теории эпохи Просвещения.

6. Развитие практики образования в XVII-XVIII вв.

Практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Становление Нового времени.

2. Идеи науки и образования у Ф. Бэкона.

3. Природа как учитель у "Республики ученых".

4. Педагогические идеи "еспублики ученых".

5. Программа Просвещения в концепции Я. Коменского.

6. Значение институциализации науки.

7. Механико-математическое естествознание как идейная база Просвещения.

8. Энциклопедизм.

9. Педагогические идеи французского Просвещения.

10. Концепция природосообразного воспитания Ж.-Ж. Руссо.

11. Педагогические требования и образовательные проекты Французской революции.

12. Просвещение в Англии и США в XVIII в.

13. Просвещение в Германии.

14. Педагогика И. Песталоцци.

Тема 6. Школа и педагогика в России до 90-х гг. XIX в. 

Лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Становление системы государственного образования и развитие педагогической мысли в России в XVIII в.

2. Развитие государственной системы образования в России в XIX в.

3. Развитие русской педагогической мысли в XIX в.

Практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика первой половины XIX в.

2. Реформы в образовании начала XIX в.

3. Реакционная политика в общественной жизни и образовании.

4. Царскосельский лицей и дух вольнодумства.

5. "Три столпа" политики и образования при Николае I.

6. Полемика "славянофилов" и "западников" и ее выражение в педагогической мысли.

7. Общественные перемены в России во второй половине XIX в. и их выражение в образовании.

8. Педагогические идеи и деятельность Д.И. Писарева и Н.И. Пирогова.

9. Политические и педагогические идеи революционных демократов.
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10. Педагогические идеи и деятельность К. Ушинского.

Тема 7. Школа и педагогика в России (в конце XIX - начале ХХ в.) 

Лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Состояние системы образования в России на рубеже XIX-XX вв.

2. Развитие педагогической мысли в России в конце XIX - начале XX в.

3. Развитие семейной педагогики.

Практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Развитие национальных систем образования ведущих стран в период между Первой и Второй мировыми

войнами.

2. Поиски путей модернизации школьного образования.

Тема 8. Развитие школы и педагогики в России после октябрьской революции (1917 г.) 

Лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Реформирование системы образования в первые годы советской власти.

2. Развитие советской педагогики и школы в 1930-е гг.

3. Обновление содержания, организационных форм и методов обучения.

Практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Вопрос о приоритетах образования в первые послереволюционные годы.

2. Захват образования большевиками.

3. В.И. Ленин и Н.К. Крупская как идеологи советского образования и воспитания.

4. "Культурная революция".

5. Советская педагогическая мысль 1920-1930-х гг.

6. Педагогика А.С. Макаренко.

7. Советское образование в 1930-е гг.

8. Особенности воспитания "советского человека".

9. Испытание советского воспитания в Великой Отечественной войне и послевоенные годы.

10. Плоды "оттепели".

11. Воспитание и образование в "застое".

Тема 9. Образование и педагогическая мысль в России после второй мировой войны 

Лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Становление в СССР обязательного общего образования.

2. Реформирование школы в конце ХХ - начале XXI в.

3. Тенденции развития мирового образовательного процесса

3.1. Базовые концепции развития современного образования.

3.2. Направления развития практики образования.

Практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Базовые концепции развития современного образования.

2. Направления развития практики образования.

3. Образование в начале третьего тысячелетия.

4. Актуальность образования с "человеческим лицом".

5. Образование как антикультура.

6. Понятие гуманизма и эволюция его содержания.

7. Понятие гуманитарного процесса.

8. Исходные принципы гуманитарного процесса в области 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:
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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;

- 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) 

А. Н. Джуринский История зарубежной педагогики. -Москва: Издательская группа -

http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_dzh0.html

Джуринский, Александр Наумович. История педагогики древнего и средневекового мира: учебное пособие для

высшей школы: учебное пособие для студентов ВУЗов и слушателей институтов повышения квалификации / А. Н.

Джуринский.-Москва: Совершенство, 1999.-207 с. - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000032072_con.pdf

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учеб.

пособие для пед. учеб. заведений / ; Пискунов А.И., Вендровская Р.Б., Кларин В.М. и др.; Под ред.

А.И.Пискунова.-2-е изд., испр. и доп..-М.: ТЦ Сфера, 2001.-510с. - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000035090_con.pdf

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учеб.

пособие для пед. учеб. заведений / ; Пискунов А.И., Вендровская Р.Б., Кларин В.М. и др.; Под ред.

А.И.Пискунова.-2-е изд., испр. и доп..-М.: ТЦ Сфера, 2001.-510с. - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000035090_con.pdf
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Хузиахметов А.Н., Насибуллов Р.Р. История образования и педагогической мысли -

http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php=70.

 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО

ЗАДАНИЯ  

 

При подготовке письменного домашнего задания целесообразно придерживаться следующей схемы изучения

вопросов:  

- уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы письменной работы;  

- подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и социологических

сведений, законодательных и иных нормативных правовых актов, а также иных источников;  

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;  

- подготовка плана написания работы;  

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: курсовая работа - 30-35 стр. (без приложений);

реферат - 12-15 стр.; эссе - 8-10 стр.; домашнее задание (в зависимости от темы) - 5-8 стр. контрольная работа -

3-5 стр..  

оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (оформление титульного листа,

сносок, библиографии).  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УСТНОМУ ОПРОСУ  

При подготовке использовать лекционный материал, специальную литературу, учебники, законодательные и

нормативные акты.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТА  

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К достоинствам метода

относится:  

-объективность оценки тестирования;  

-оперативность, быстрота оценки;  

-простота и доступность;  

-пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования статистических методов

оценки.  

Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.  

Для оценки уровня подготовленности студентов методом тестирования создаются специальные педагогические

тесты. Основные цели тестирования рассматриваются в связи с задачами внутривузовского управления

качеством подготовки специалистов, а также с задачами итоговой аттестации выпускников, государственной

аттестации и аккредитации вуза.  

В настоящей методической разработке даны рекомендации преподавателям, приступающим к созданию

специальных тестов для оценки знаний, умений и навыков студентов.  

При составлении рекомендаций использованы 'Методические рекомендации по разработке педагогических

тестов для комплексной оценки подготовленности студентов в вузе', разработанные Исследовательским центром

проблем качества подготовки специалистов (Москва, 1995 г.).  

ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

Существуют разные формы тестовых заданий:  

- задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из данного набора ответов к тексту

задания;  

- задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного формулирования ответа;  

- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия между элементами двух

множеств;  

- задания па установление правильной последовательности, в которых от студента требуется указать порядок

действий или процессов, перечисленных преподавателем.  

ВЫБОР МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА ЗАДАНИЯ ТЕСТА  
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Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна для компьютерной обработки

результатов тестирования. Для примера можно предложить две методики оценивания ответов. По первой

методике за каждый правильный ответ студент получает один балл, за неправильный -ноль баллов. Возможны

варианты ответов с определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу может быть

присвоено дробное число баллов (от 0 до 1). а студенту предлагается выбрать из всей суммы ответов несколько,

например три (из пяти-шести), которые, по его мнению, содержат правильные решения. Задание считается

выполненным, если суммарное число набранных студентом баллов составляет от 0.7 до 1.  

По второй методике устанавливаются четыре уровня усвоения учебного материала:  

- первый уровень - запоминание;  

- второй уровень - понимание;  

- третий уровень - навыки;  

- четвертый уровень - применение.  

Соответственно четырем уровням усвоения учебного материала устанавливается четыре уровня сложности

тестовых заданий.  

Тестовые задания различного уровня сложности оцениваются по-разному. Например, первый уровень - 1.0 балл,

второй - 1,5, третий -2 и четвертый - 2,5 балла. В таблицах 1-4 приведены формулы и пример расчета результатов

тестирования по тестовым заданиям (ТЗ) четырех уровней сложности.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

Творческое задание представляет собой работу творческого характера.  

Отличительными особенностями выполнения ДТЗ являются:  

- высокая степень самостоятельности,  

- умение логически обрабатывать материал, сравнивать, сопоставлять и обобщать материал,  

- классифицировать материал по тем или иным признакам,  

- высказывать своё отношение к описываемым явлениям и событиям, давать собственную оценку какой-либо

работы и др.  

Творческое задание студента должно включать:  

- описание цели и задач работы;  

- круг рассматриваемых проблем и методы их решения;  

- результаты анализа используемого материала, их интерпретация и общие выводы.  

При выполнении ДТЗ используются современные информационные средства поиска, обработки и анализа

материала, базы данных.  

Видами Творческих заданий могут являться разработка в составе команды:  

- сценария деловой игры с последующей её реализацией на семинарском занятии;  

- одной или нескольких ситуационных задач или кейсов для их последующего использования для аудиторной

работы;  

- сценария дискуссии, в том числе в форме виртуальной дискуссии, мозгового штурма, тематического круглого

стола с последующим их проведением на семинарском занятии.  

Объём Творческого задания составляет не более 10 страниц.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В MICROSOFT POWERPOINT  

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и планы. Учебная

презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией.  

Компьютерная презентация - это файл с необходимыми материалами, который состоит из последовательности

слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту - автору презентации, необходимо

уметь распределять материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).  

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости быстро вернуться к любому из

ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу изменить последовательность изложения материала.

Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты.  

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является программа PowerPoint

компании Microsoft.  

 

Структура презентации  

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при среднем расчете

времени просмотра - 1 минута на слайд, количество слайдов не должно превышать 15-ти.  
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Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество исполнителя, номер

учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень преподавателя.  

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации.  

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы.  

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации.  

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point  

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, а для заголовков - не

менее 24 пт.  

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть слишком ярким или

пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета.  

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например, увеличения масштаба

рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку

нижняя часть экрана плохо просматривается с последних рядов.  

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В заголовках должен быть

отражен вывод из представленной на слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно

использовать только в случае их краткости.  

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на слайдах должен

хорошо читаться.  

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих

элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов

методик и т.д.  

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами - это отвлекает слушателей от смыслового содержания

слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анимационный эффект.  

 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации  

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой презентации, построить

вступление и сформулировать заключение, придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее

создания.  

Основные этапы работы над компьютерной презентацией:  

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные разработки и

рекомендации преподавателя.  

2. Распределите материал по слайдам.  

3. Отредактируйте и оформите слайды.  

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации.  

5. Распечатайте презентацию.  

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок.  

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА И ЭССЕ  

 

Реферат ? письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного

срока (от одной недели до месяца).  

Реферат (от лат. referrer ? докладывать, сообщать) ? краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса,

темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  

Реферат отвечает на вопрос ? что содержится в данной публикации (публикациях).  

Однако реферат ? не механический пересказ работы, а изложение ее существа.  

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное

изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель

или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.  

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии,

сколько в форме констатации или описания.  

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе

главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

 

Функции реферата:  

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная

коммуникативная.  
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Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того,

кто и для каких целей их использует.  

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата:  

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)  

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте

реферата.  

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания (Приложение 3).  

Этапы работы над рефератом.  

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Общие указания  

Учебным планом специальности, предусматривается написание контрольной работы по дисциплине. Этот вид

письменной работы выполняется каждый год, по темам выбранным самостоятельно. Перечень тем

разрабатывается преподавателем.  

Контрольная работа - самостоятельный труд студента, который способствует углублённому изучению пройденного

материала.  

Цель выполняемой работы:  

- получить специальные знания по выбранной теме;  

Основные задачи выполняемой работы:  

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;  

2) выработка навыков самостоятельной работы;  

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;  

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие этапы:  

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;  

б) сбор научной информации, изучение литературы;  

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;  

г) обработка материала в целом.  

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем.  

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения

основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,

первостепенных проблемах рассматриваемой темы.  

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по подготовке контрольной

работы, составить план работы, который должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю

прорабатываемую тему.  

 

Требования к содержанию контрольной работы  

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данной теме, но

при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При

использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов),

название работы, место и год издания, страницы.  

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к

избранной теме. При изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.)

важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую

аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные концепции.  
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Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу,

которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период написания контрольной работы

были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и

использовать при её выполнении.  

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных

нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список условно можно подразделить на

следующие части:  

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе).  

2. Учебники, учебные пособия.  

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия.  

4. Периодическая печать.  

Первоисточники 2,3,4 даются по алфавиту.  

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке:  

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и более авторов

допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить 'и др.'. Если книга написана авторским

коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают

после названия книги.  

2. Полное название первоисточника в именительном падеже.  

3. Место издания.  

4. Год издания.  

5. Общее количество страниц в работе.  

Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о

названии журнала или газеты.  

Ссылки на нормативный акт делаются с указанием Собрания законодательства РФ, исключение могут составлять

ссылки на Российскую газету в том случае, если данный нормативный акт еще не опубликован в СЗ РФ.  

При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных авторов, статистических данных

необходимо правильно и точно делать внутритекстовые ссылки на первоисточник.  

Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце каждой страницы, либо в конце всей работы,

нумерация может начинаться на каждой странице.  

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-6), без глав. Она обязательно должна

содержать теорию и практику рассматриваемой темы.  

Порядок выполнения контрольной работы  

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она обязательно должна

иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы,

учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы.  

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя: введение, название

вопросов, заключение, список литературы.  

Введение должно быть кратким, не более 1 страницы. В нём необходимо отметить актуальность темы, степень ее

научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого

вопроса необходимо начать с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать

содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен

предшествовать непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной странице остаётся место

только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, заголовок нужно писать на следующей странице.  

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение

вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела.  

Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо

дать выводы по написанию работы в целом.  

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). Номер страницы ставится вверху в правом

углу. На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 10-15 страниц

машинописного текста (размер шрифта 12-14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4,

поля: верхнее -15 мм, нижнее -15мм, левое -25мм, правое -10мм.  

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых).  

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией преподавателю. Срок выполнения

контрольной работы определяется преподавателем и она должна быть сдана не позднее, чем за неделю до

экзамена. По результатам проверки контрольная работа оценивается на 2-5 баллов. В случае отрицательной

оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать работу на проверку.
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 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;

- 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 "Химия".
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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.


