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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

ОПК-2 готовностью применять качественные и количественные методы в

психологических и педагогических исследованиях  

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения,

деятельности детей разных возрастов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия математической статистики и их использование при обработке данных

психолого-педагогических экспериментов;  

- алгоритмы статистического решения типовых задач экспериментальной психологии и педагогики;  

- особенности интерпретации статистических критериев и показателей в психолого-педагогическом

эксперименте;  

- основные качественные методы и их содержание, используемые в психолого-педагогических исследованиях.

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях;  

- использовать полученные знания при формализации и обработке данных прикладных задач, и

содержательно интерпретировать получаемые количественные и качественные результаты;  

- осуществлять корректный подбор методов анализа для дальнейшей обработки и интерпретации полученных

результатов;  

- решать методами математической статистики типовые задачи экспериментальной психологии и педагогики;  

- правильно и уместно использовать математическую терминологию в своей профессиональной деятельности;

 

- использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов.  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Раздел 1. Качественные и

количественные методы в общей

системе методов психологии�и

педагогики

4 2 2 0 4

2.

Тема 2. Раздел 2. Основы

измерения и количественного

описания данных

4 4 6 0 18

3.

Тема 3. Раздел 3. Методы

статистического анализа: проверка

гипотез

4 6 6 0 14

4.

Тема 4. Раздел 4. Методы изучения

взаимосвязи

психолого-педагогических явлений

4 4 4 0 14

5.

Тема 5. Раздел 5. Методы

многомерного статистического

анализа

4 0 2 0 4

  Итого   16 20 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Раздел 1. Качественные и количественные методы в общей системе методов психологии�и

педагогики 

Качественные и количественные методы в общей системе методов психологии�и педигогики

Классификация методов исследования по Б.Г. Ананьеву. Количественные и качественные стратегии

исследования. Качественные и количественные методы исследования. Проблема диалога качественных и

количественных методов в психолого-педагогической практике.

Метод наблюдения. Обработка и анализ результатов наблюдения.Методы опроса: интервью, беседа. Обработка

и анализ результатов опроса. Глубинное интервью. Групповые методы психолого-педагогического исследования

(на примере фокус-групп). Типологизация. Классификация. Периодизация. Каузистика.

Тема 2. Раздел 2. Основы измерения и количественного описания данных 

Измерения и шкалы. Генеральная совокупность и выборка. Первичные описательные статистики. Первичное

описание и представление исходных данных. Нормальный закон распределения и его применение

Виды шкал. Типы данных. Правила ранжирования. Понятия: генеральная совокупность, выборка. Приемы отбора

выборки. Объем выборки. Зависимые и независимые выборки. Меры центральной тенденции. Выбор меры

центральной тенденции. Квантили распределения.

Меры положения (квантили распределения), коэффициент вариации. Способы первичного описания данных.

Таблицы и графики представления статистических данных (таблица кросс- табуляции, таблица данных, таблица

частот, вариационный ряд, секторная диаграмма, гистограмма, полигон, сглаженная кривая). Алгоритм

построения диаграммы. Пример построения гистограммы. Нормальный закон распределения и его применение.

Стандартные законы распределения случайной величины (асимметрия, эксцесс). Проверка нормальности

распределения. Метод Е.И. Пустыльника и Н.А. Плохинского. Разработка тестовых шкал. Процедура

стандартизации. Статистическая норма. Схема деления выборки на подгруппы. Нормализация исходных данных.

Статистические пакеты для первичного описание исходных данных.

Тема 3. Раздел 3. Методы статистического анализа: проверка гипотез 

Основные понятия статистики. Оценки договоренности сдвига. Оценка достоверности различий.
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Статистические гипотезы. Ошибка 1 и 2 рода. Статистическая значимость. Число степеней свободы.

Классификация методов статистического вывода. Типовые задачи анализа данных в психолого-педагогических

исследованиях. Принятие решения о выборе метода математической обработки в педагогических исследованиях.

Основные статистические критерии, применяемые в психолого-педагогических исследованиях. Описание и

применение статистических критериев: t-критерий Стьюдента для несвязанных независимых) измерений.

U-критерий Манна-Уитни. Описание и применение статистических критериев: t-критерий Стьюдента для

связанных (зависимых) измерений. T-критерий Вилкоксона (ранговый критерий для повторных измерений). G ?

критерий знаков. Сравнение эмпирического и нормального распределения. Критерий хи2- Пирсона. Сравнение

эмпирических распределений. Критерий хи2- Пирсона. Многофункциональные критерии. Понятие

дисперсионного анализа. Подготовка данных к дисперсионному анализу. Однофакторный дисперсионный

анализ для независимых и зависимых совокупностей. Дисперсионный двухфакторный анализ для независимых и

зависимых совокупностей.

Возможности компьютерной обработки при использовании методов статистического анализа (Exell и SPSS).

Тема 4. Раздел 4. Методы изучения взаимосвязи психолого-педагогических явлений 

Исследование взаимосвязи признаков. Коэффициенты корреляции. Регрессионный анализ.

Корреляция как мера статистической связи показателей. Классификация коэффициентов корреляции.

Определение значимости и уровни значимости корреляции. Интерпретации корреляции. Представление

корреляционных показателей в форме интеркорреляционной матрицы. Построение корреляционных плеяд и их

анализ. Коэффициент корреляции Пирсона, ранговая корреляция по Спирмену: понятие, процедура вычисления

и условия применения. Корреляционный анализ номинативных признаков. Коэффициент конкордации.

Коэффициенты ассоциации и сопряженности: понятие, процедура вычисления и условия применения.

Регрессионный анализ. Возможности компьютерной обработки результатов корреляционного анализа (Exell и

SPSS).

Тема 5. Раздел 5. Методы многомерного статистического анализа 

Назначение и классификация многомерных методов анализа

Назначение многомерных методов в педагогике. Методы предсказания (экстраполяции): множественный

регрессионный и дискриминантный анализ. Методы классификации: варианты кластерного анализа и

дискриминантного анализа. Структурные методы: факторный анализ и многомерное шкалирование.

 

 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

1. Электронный учебник StatSoft - http://statsoft.ru/resources/statistica_text_book.php

2. Иллюстрированный самоучитель по SPSS - http://site-html.narod.ru/spss/index.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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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) 

Psycol-Ok Психологическая помощь ?Математические методы обработки данных? -

http://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html

Statanaliz.Info - http://statanaliz.info/metody/proverka-gipotez

Statca Анализ и статистическая обработки данных - http://www.statca.com/

Онлайн ? калькулятор ?Математические методы в психологии? -

http://math.semestr.ru/group/mathematical-psychology.php-

Онлайн калькуляторы для расчета статистических критериев - http://medstatistic.ru/calculators.html

 

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

Методические рекомендации студентам при подготовке к практическим занятиям  

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Цели практических занятий:

помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; научить

обучаемых приемам решения практических задач; научить работать с книгой, пользоваться справочной и научной

литературой; формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и приемами

самообучения, саморазвития и самоконтроля.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Студент

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при написании курсовых и выпускных квалификационных работ.  
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Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам для обсуждения, выносимым на практическое

занятие. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, можно обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной

связи изучаемой теории с реальной жизнью.  

Структура практического занятия (чаще всего) включает следующие компоненты:  

1. вступление педагога;  

2. ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу;  

3.практическая часть как плановая;  

4. заключительное слово педагога.  

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, ставит цели и его задачи, проверяет

исходный уровень готовности студентов к практическому занятию (выполнение тестов, контрольные вопросы и

т.п.).  

Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе их подготовки к

занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные объяснения по проблемам, возникшим у

студентов, назвать источники информации.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в

плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.  

 

Методические рекомендации по организации проведения практических занятий  

 

Содержание занятия и методика его проведения должны обеспечивать развитие творческой активности

личности.  

Цели практических занятий:  

- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера;  

- научить студентов приемам решения психолого-педагогических задач;  

- научить работать с научной литературой;  

- формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и приемами самообучения,

саморазвития и самоконтроля.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование компетенций, необходимых в

последующей учебной деятельности по освоению дисциплин профессионального цикла.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий является решение разного

рода задач, в том числе профессиональных (анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных задач и т.п.) и

др.  

На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями и

навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе педагогической практики.  

В процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на

практике, развиваются интеллектуальные умения. Важными задачами являются систематизация и обобщение

знаний по изучаемой теме, формирование умений работать с дополнительными источниками информации,

сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.  

Для повышения результативности проведения практических занятий рекомендуется:  

- использование в практике преподавания активных и интерактивных форм проведения занятий;  

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование индивидуальных форм с

целью повышения ответственности каждого обучающегося за самостоятельное выполнение полного объема

работ;  

- разработка заданий для тестового контроля (в том числе компьютерного) подготовленности обучающихся к

занятиям - контроля исходного уровня знаний и конечного контроля качества освоения темы.  

 

В рамках проведения практических занятий преподаватель выбирает задачи и упражнения из банка задач,

предлагаемых по данной теме. Количество разбираемых задач зависит от формы проведения занятия, уровня

подготовки студентов.  
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Предполагается, что студенты самостоятельно готовятся к вопросам обсуждения, изучаемых на занятии, а в

аудитории задачи решаются с использованием статистических пакетов обработки результатов с учетом

технических возможностей учебного заведения.  

Задания по контрольным работам студенты выполнят либо 'вручную', либо с использованием статистических

пакетов обработки результатов (на усмотрение преподавателя и технических возможностей учебного заведения).

 

На основании банка тестовых заданий по каждой теме преподаватель вправе компоновать тесты в зависимости

от необходимости проведения теста по вариантам или студентам предлагается полный комплект тестовых

заданий.  

 

Методические рекомендации по организации и выполнению плана самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа - в процессе подготовки к занятиям студенты изучают методическую литературу и

учебные пособия из прилагаемого списка основной и дополнительной литературы, выполняют работу с

текстовыми заданиями, практические задания, творческие задания, готовятся к устному опросу и тестированию.  

При подготовке к выполнению самостоятельных работ аспирантам необходимо:  

1. Ознакомиться с заданием.  

2. Изучить лекционный материал по соответствующей теме.  

3. Изучить рекомендуемую литературу.  

4. Выполнить задание и оформить его.  

 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на

аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению

организовать свое время.  

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не

только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться с

публикациями в периодических изданиях.  

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и представить его для отчета

в форме рекомендаций, схем и т.п.  

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах исходят из того, что

студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По

всем недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информацию на консультациях.  

В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется сверхнормативное время на освоение

пропущенного материала.  

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или читая его, мысленно восстановить

прослушанный материал.  

Для подготовки к семинарским, лабораторно-практическим занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы,

при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах

для уяснения их на предстоящем занятии.  

Подготовка к экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала, материала практических

занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это исключит ошибки в понимании

материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в

лекциях, как правило, не приводятся.  

Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые обычно перед зачетом или

экзаменом, совсем необязательно. На консультацию нужно идти лишь с целью уяснения непонятного.  

 

 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы  

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы

(в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Изучение дисциплины следует

начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и

содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института

учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а

также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное,

творческое участие обучаемых путем планомерной, повседневной работы.  

 

Формы контроля. В процессе обучения организуется текущий и итоговый контроль знаний студентов с

последующим совместным анализом результатов.  
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Текущий (внутрисеместровый) контроль качества усвоения знаний осуществляется в процессе анализа подготовки

и проведения практических занятий, по результатам практических заданий, по итогам ответов на проблемные

вопросы в ходе лекций.  

Итоговый контроль знаний студентов осуществляется на экзамене в четвертом семестре.  

 

Методические рекомендации по организации и проведению экзамена  

 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и

в процессе самостоятельной работы.  

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три

этапа:  

-самостоятельная работа в течение семестра;  

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету/экзамену по темам курса;  

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах, и решение практической задачи.  

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом

комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения, лучше использовать не менее двух учебников.

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в

том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к

экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень

понимания излагаемых проблем.  

Экзамен по данной дисциплине состоит из проверки знаний и умений путем получения устных ответов студентов

по экзаменационным билетам. Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал.  

На экзамене студент отвечает на один теоретический вопрос из перечня вопросов к экзамену по курсу

'Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований' и решает одну

практическую задачу. Ответы на теоретический вопрос и решение практической задачи оцениваются по 25

баллов в зависимости от их полноты и глубины и правильности решения. Студенту на экзамене также могут

задаваться дополнительные вопросы по смежным темам и практические задания. Ответ на экзамене максимально

оценивается в 50 баллов.  

На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета.  

Экзамен оценивается единой отметкой, складывающейся из отметок, полученных: 1) за ответ на первый вопрос

билета, 2) решение практической задачи.  

Если студент отвечает на экзамене, используя разные источники, то экзаменатор обязан разобраться, понимает

экзаменующийся внутреннюю логическую связь между разными частями курса и владеет ли он основными идеями

курса в целом. В противном случае экзамен будет служить лишь поощрением верхоглядству и ловкачеству, вред

чего трудно переоценить. Важно, чтобы студент мог продемонстрировать также практическое применение данных

знаний, насколько студент может применять знания в новой нестандартной ситуации, умеет высказывать свою

точку зрения, аргументировать.  

 

Критерии оценки теоретического вопроса:  

22-25 баллов - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов.  

18-21 баллов - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного

характера.  

13-17 баллов - теоретическое содержание курса освоено в недостаточной мере.  

12 баллов и менее - теоретическое содержание курса не освоено, в изложении теоретического и практического

материала имеются грубые ошибки.  

Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к ранее набранным текущим баллам в семестре. При проведении

экзамена уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словами 'отлично' (86 баллов и выше),

'хорошо' (71-85 баллов), 'удовлетворительно' (56-70 баллов) и 'неудовлетворительно' (менее 55 баллов).  

Пересдача экзамена производится в установленном порядке.  

 

Методические рекомендации к выполнению контрольной работы  

 

Контрольная работа- форма проверки знаний и умений студентов в письменном виде. В контрольных работах

могут быть раскрыты как отдельные небольшие по объему темы, так и даны конкретные задания по изучаемым

темам. Студенты заранее информируются об объеме контрольной работы, требованиях к ее оформлению и

сроках сдачи.  
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Методические рекомендации к тестированию  

 

Тестирование как форма проверки знаний представляет собой выполнение заданий в тестовой форме (наличие

однозначных критериев правильности ответов). Использование заданий в тестовой форме позволяет обеспечить

объективность, валидность и дифференцированность в оценке знаний, при регулярном проведении-

систематичность проверки.  

Всё множество применяемых в практике тестирования форм заданий группируют в четыре:  

Первая форма - задания с выбором одного или нескольких ответов, так называемые тесты множественного

выбора. Это простейший вид заданий, в которых правильный ответ уже содержится, а задача студента состоит в

его узнавании и обосновании.  

Вторая - задания на установление соответствия. Такие задания состоят из двух частей: в первой - не более

трех-четырех утверждений; во второй части предложены ответы. Число предложенных ответов, как правило, в два

- три раза больше, чем утверждений, где один из них правильный.  

Третья - это задания на установление правильной последовательности. При выполнении таких тестов у студента

формируется алгоритмическое мышление, которое рассматривается как важный фактор адаптации человека к

современным техническим и экономическим изменениям.  

Четвертая - задания на дополнение. При работе с этими тестовыми заданиями необходимо не только указать на

правильный ответ, но и достаточно подробно прокомментировать ход решения или 'путь' получения правильного

ответа. Анализ ошибок в ответах поможет студентам выявить пробелы, вопросы, которые требуют дополнительной

проработки.  

Критерии оценки работы с тестами:  

- оценку 'отлично' получают студенты, давшие не менее 90% правильных ответов;  

- 'хорошо' - не менее 80% правильных ответов;  

- 'удовлетворительно' - не менее 70%.  

 

 

Методические рекомендации к презентации  

 

Приступая к выполнению письменной работы в виде электронной презентации необходимо исходить из целей

презентации и условий ее прочтения. Если презентацию необходимо отправить преподавателю по электронной

почте, то не забудь подписать файл с указанием фамилии, и номера группы, например: Петров_701.  

Если студенту необходимо будет публично защищать презентацию, то на занятие студент приносит USB

флеш-диск.  

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке:  

-титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации;  

-план презентации (5-6 пунктов);  

-основная часть (не более 10 слайдов);  

-заключение (вывод).  

Требования к содержанию и объему презентации.  

Правила оформления компьютерных презентаций  

Правила шрифтового оформления:  

-Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);  

-Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  

-Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы,

направления и цвета.  

-Правила выбора цветовой гаммы.  

-Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

-Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

-Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

-Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

-Правила общей композиции.  

-На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один

раз более семи пунктов чего-либо.  

-Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  

-Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

-Дизайн должен быть простым, а текст ? коротким.  

-Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются положительными образами.  
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Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. Аршинные буквы в заголовках,

кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета,

растянутый на весь экран ? все это придает дизайну непрофессиональный вид.  

Рекомендации по дизайну презентации  

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (подсознательных

или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических изображений,

музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику

комбинирования фрагментов информации различных типов.  

Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется

определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической ?

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное

взаиморасположение на слайде.  

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного вида.  

Текстовая информация:  

-размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст);  

-цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза;  

-тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

-курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового

выделения фрагмента текста.  

Графическая информация:  

-рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более

наглядном виде;  

-желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью

стилевого оформления;  

-цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;  

-иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

-если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо

читаем.  

Анимация:  

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для демонстрации динамики

развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звукзвуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда, презентации;

необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, ноне был оглушительным;

если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова докладчика.

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его

фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презентации.  

Единое стилевое оформление стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; не рекомендуется использовать в стилевом

оформлении презентации более 3 цветов и более 3типов шрифта; оформление слайда не должно отвлекать

внимание слушателей от его содержательной части; все слайды презентации должны быть выдержаны в одном

стиле.  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде информационных блоков не должно быть

слишком много (3-6); рекомендуемый размер одного информационного блока ? не более 1/2 размера слайда;

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы,

рисунки), дополняющей друг друга; ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки ?слева направо; наиболее

важную информацию следует поместить в центр слайда; логика предъявления информации на слайдах и в

презентации должна соответствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании ? тексте. В нем ни в

коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.  

Также следует учитывать общие правила оформления текста.  

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление,

проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране),

насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом

сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступления.  

 

Рекомендации к содержанию презентации.  
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По содержанию. На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик (во-первых, в

этом случае сам факт произнесения оклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых,

длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и

комментирует устно.  

Если презентация является основой устного доклада, то по европейским и американским правилам второй слайд

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые будут рассмотрены в докладе. Это

нечасто встречается у нас даже на 'взрослых' конференциях, но практика показывает, что правило - чрезвычайно

полезное: дисциплинирует докладчика, концентрирует внимание слушателей, а, кроме того, во время создания

такого слайда от автора требуется очень четко выделить и сформулировать ключевые проблемы доклада.  

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который требует активного участия

аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного шага, или эти 'шаги' должны появляться на

экране постепенно.  

 

Общие правила оформления текста  

Точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных отдельной строкой, не ставится. Если заголовок состоит

из нескольких предложений, то точка не ставится после последнего из них. Порядковый номер всех видов

заголовков, набираемый в одной строке с текстом, должен быть отделен пробелом независимо от того, есть ли

после номера точка. Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке таблицы и внутри нее. При

отделении десятичных долей от целых чисел лучше ставить запятую (0,158), а не точку (0.158). Перед знаком

препинания пробел не ставится (исключение составляют открывающи еся парные знаки, например, скобки,

кавычки). После знака препинания пробел обязателен (если этот знак не стоит в конце абзаца). Тире выделяется

пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не выделяется. Числительные порядковые и количественные

выражаются в простом тексте словами (обычно, однозначные при наличии сокращенных наименований), цифрами

(многозначные и при наличии сокращенных обозначений) и смешанным способом (после десятков тысяч часто

применяются выражения типа 25 тыс.), числительные в косвенных падежах набирают с так называемыми

наращениями (6-го). В наборе встречаются арабские и римские цифры.  

Нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним относящиеся, а также отделять один инициал от

другого. Не следует оставлять в конце строки предлоги и союзы (из одной-трех букв), начинающие предложение,

а также однобуквенные союзы и предлоги в середине предложений. Последняя строка в абзаце не должна быть

слишком короткой. Надо стараться избегать оставления в строке или переноса двух букв. Текст концевой строки

должен быть в 1,5-2 раза больше размера абзацного отступа, т.е. содержать не менее 5-7 букв. Если этого не

получается, необходимо вогнать остаток текста в предыдущие строки или выгнать из них часть текста. Это

правило не относится к концевым строкам в математических рассуждениях, когда текст может быть совсем

коротким, например 'и', 'или' и т.п. Знаки процента (%) применяют только с относящимися к ним числами, от

которых они не отделяются.  

Формулы в текстовых строках набора научно-технических текстов должны быть отделены от текста на пробел или

на двойной пробел. Формулы, следующие в текстовой строке одна за другой, должны быть отделены друг от друга

удвоенными пробелами.  

Знаки номера (�) и параграфа (�) применяют только с относящимися к ним числами и отделяются пробелом от

них и от остального текста с двух сторон. Сдвоенные знаки набираются вплотную друг к другу. Если к знаку

относится несколько чисел, то между собой они отделяются пробелами. Нельзя в разных строках набирать знаки

и относящиеся к ним цифры.  

Специфические требования при компьютерном наборе текста  

При наборе текста одного абзаца клавиша 'Перевод строки' ('Enter') нажимается только в конце этого абзаца.

Между словами нужно ставить ровно один пробел. Равномерное распределение слов в строке текстовым

процессором выполняется автоматически. Абзацный отступ (красную строку) устанавливать с помощью пробелов

запрещено; для этого используются возможности текстового процессора (например, можно использовать бегунки

на горизонтальной полосе прокрутки или табулятор).  

Знак неразрывный пробел (Вставка → Символ, вкладка Специальные знаки или комбинация клавиш

CTRL+SHIFT+пробел) препятствует символам, между которыми он поставлен, располагаться на разных строчках,

и сохраняется фиксированным при любом выравнивании абзаца (не может увеличиваться, в отличие от обычного

пробела).  

Выделением называют особое оформление отдельных слов или частей текста, которое подчеркивает их значение.

Все виды выделений делят на три группы:  

-шрифтовые выделения, выполняемые путем замены характера или начертания шрифта, ? набор курсивом,

полужирным, жирным, полужирным курсивом, прописными или капительными буквами, шрифтами другого кегля

или даже другой гарнитуры;  

-не шрифтовые выделения, выполняемые путем изменения расстояний между буквами (набор в разрядку) или

между строками набора (дополнительные отбивки отдельных строк), изменения формата набора (набор 'в

красную строку', набор с одно- или двусторонними втяжками), подчеркивания текста тонкими или полужирными

линейками или заключения отдельных частей текста в рамки и т. п.;  
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-комбинированные выделения, выполняемые одновременно двумя способами, например, набор полужирным

вразрядку, набор полужирным шрифтом увеличенного кегля с выключкой в'красную строку' и дополнительными

отбивками, набор курсивом с заключением текста в рамку и т.п. Шрифтовые выделения (курсивом, полужирным,

жирным) должны быть выполнены шрифтами той же гарнитуры и кегля, что и основной текст. Знаки препинания,

следующие за выделенной частью текста, должны быть набраны шрифтом основного текста.  

В текстовом наборе абзацные отступы должны быть строго одинаковыми во всем документе, независимо от кегля

набора отдельных частей текста.  

Знак тире, или длинное тире, может быть набрано с помощью одновременного нажатия комбинации клавиш

CTRL+SHIFT+серый минус (серый минус располагается на цифровой клавиатуре, справа) или Вставка → Символ,

вкладка Специальные знаки.  

 

Методические рекомендации по проведению устного опроса.  

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся. Развернутый ответ

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

 

Основные качества устного ответа подлежащего оценке.  

1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при ответе).  

2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических единиц, грамматических правил и т.

п.).  

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).  

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно

пользоваться специальной терминологией).  

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается

умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).  

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе

(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).  

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех студентов).  

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения

задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).  

 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


