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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 способностью оказывать психологическое содействие оптимизации

образовательной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные категории и понятия психологии конфликта в спортивных коллективах;  

- динамику развития конфликтов в спортивных коллективах, методы предотвращения и разрешения

конфликтов;  

- психологические мотивы спортивных конфликтов;  

- возможности психической саморегуляции в предконфликтных и конфликтных ситуациях в спортивных

коллективах.  

  

 Должен уметь: 

 - объяснять социально-психологическую природу конфликтных ситуаций в спорте;  

- находить пути и средства предупреждения, разрешения и управления конфликтами;  

- находить адекватные способы выхода из конфликтной ситуации в спортивном коллективе;  

- предвидеть назревание конфликтной ситуации.  

 Должен владеть: 

 - навыками по предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов различных видов в спортивном

коллективе;  

- навыками психической саморегуляции в предконфликтных и конфликтных ситуациях.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

профессионально-этическую ответственность за принятые решения; к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала; применять активные методы обучения в психолого-педагогическом

образовании; способность конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных областей по

вопросам развития способностей обучающихся; проводить теоретический анализ психолого-педагогической

литературы; критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; применять и

пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования материалов, обеспечивающих образовательную

деятельность; осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, способствующее решению

широкого круга задач психолого-педагогического и социального сопровождения; выполнять супервизию

'молодого специалиста'.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика

детско-юношеского спорта)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 - 16 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 6 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 83 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
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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 

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. Психология конфликта в

спортивной команде.

4 2 0 0 10

2.

Тема 2.

Социально-психологические

особенности спортивных групп и

коллективов.

4 0 2 0 10

3.

Тема 3. Функции конфликта и их

проявления в спортивных

коллективах.

4 0 2 0 10

4.

Тема 4. Структурная модель

конфликта в спортивном

коллективе.

4 0 2 0 10

5.

Тема 5. Динамика конфликта в

спортивном коллективе.

4 0 2 0 10

6.

Тема 6. Конфликтное

взаимодействие в спортивном

коллективе.

4 0 0 2 11

7.

Тема 7. Урегулирование

конфликтов в спортивных

коллективах.

4 0 0 2 11

8.

Тема 8. Профилактика

конфликтности в спортивных

коллективах.

4 0 0 2 11

  Итого   2 8 6 83

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Психология конфликта в спортивной команде.

Конфликт в спортивных коллективах как тип трудных ситуаций. Характеристики конфликтогенной, конфликтной

и кризисной ситуации. Образ конфликтной ситуации, механизмы психологической защиты спортсменов. Причины

конфликтного взаимодействия спортсменов. Личностные качества спортсмена и их воспитание.

Тема 2. Социально-психологические особенности спортивных групп и коллективов.

Определение спортивной команды. Виды групп. Взаимоотношения в спортивной группе. Отличие физкультурных

и спортивных групп. Структура спортивной группы. Положение спортсмена в системе межличностных отношений

в группе.

Тема 3. Функции конфликта и их проявления в спортивных коллективах.

Позитивные и негативные проявления спортивного конфликта. Конструктивные функции конфликта: общие и на

личностном уровне. Деструктивные функции спортивных конфликтов на общем и личностном уровне.

Тема 4. Структурная модель конфликта в спортивном коллективе. 

Основные структурные элементы спортивного конфликта, его объективные характеристики ? роли и ранги

конфликтантов, субъективные характеристики - мотивы, интересы и позиции конфликтующих сторон (тренер,

спортсмен); зона разногласий, предмет и объект конфликта.

Тема 5. Динамика конфликта в спортивном коллективе.

Этапы конфликта в спортивном коллективе. Определение ситуации как конфликтной. Условия протекания

конфликта. Факторы определения ситуации как конфликтной (?объективные?, ?групповые?, ?индивидуальные?).

Фазы конфликта в спортивных коллективах. Конфликтная ситуация, инцидент. Инцидент информационный,

деятельностный, спровоцированный, скрытый. Формулы конфликта. Обстоятельства, способствующие и

снижающие вероятность конфликта в спортивном коллективе.

Тема 6. Конфликтное взаимодействие в спортивном коллективе.
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Основные модели поведения личности спортсмена и тренера в конфликтном взаимодействии. Мотивы и цели

участников взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия. Регуляторы конфликтного взаимодействия в

спортивном коллективе. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте.

Тема 7. Урегулирование конфликтов в спортивных коллективах.

Обстоятельства, способствующие и снижающие вероятность конфликта.

Правила формулировки конфликтной ситуации в спортивных коллективах. Способы урегулирования конфликтов.

?Силовые? методы разрешения конфликтов. Участие третьей стороны в разрешении конфликта. Критерии

разрешенности конфликтной ситуации, алгоритм рефлексивного анализа последствий конфликтного

взаимодействия в спортивном коллективе.

Тема 8. Профилактика конфликтности в спортивных коллективах.

Методы профилактики конфликтов в спортивных коллективах. Пути предупреждения конфликта. Вынужденные и

превентивные формы предупреждения конфликта в спортивном коллективе. Правила бесконфликтного общения.

Условия создания в спортивном коллективе психологической атмосферы взаимопонимания и сотрудничества.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- 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.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Лаборатория физической культуры и прикладной психологии - http://self-master-lab.ru/

Психологическая лаборатория - http://vch.narod.ru/full_test.htm

Спортивная энциклопедия -

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

Центр по спортивной психологии - http://www.psysports.ru/psycology

 

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

Дисциплина предполагает систематическую работу магистрантов. В ходе освоения дисциплины предусмотрены

следующие виды учебной работы: лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа

магистрантов. Текущая аттестация качества усвоения знаний и умений магистрантов осуществляется на основе

следующих показателей:  

- посещение и активное участие в работе на практических и лабораторных занятиях;  

- качество выполнения письменных и творческих заданий;  

- количество и качество подготовленных сообщений и презентаций;  

- успешное выполнение контрольных работ.  

Самостоятельная работа является обязательной для всех магистрантов. Такой вид работы призван обеспечить

научно-практическую направленность дисциплины. Самостоятельная работа включает в себя подготовку

сообщений, докладов, выбор психодиагностических методик в рамках изучаемой темы, поиск интересных научных

и популярных статей, заметок по изучаемой проблеме, а также разработка слайдов и фильмов с использованием

цифровых носителей (для сопровождения своего выступления). Каждый вид работы оценивается в баллах.  

Для осуществления творческой самостоятельной и научно-практической работы над выполнением заданий

магистрант может записать на цифровые носители виртуальную библиотеку из интернета или у преподавателя.  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Магистрант 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 дипломных работ.  

 

Методические рекомендации магистрантам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при

подготовке к практическим занятиям и лабораторным работам  
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Значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, которые призваны, прежде всего,

закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала,

ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий.  

Тем самым практические занятия способствуют получению наиболее  

качественных знаний, помогают приобрести навыки самостоятельной работы.  

Планы практических занятий состоят из отдельных тем, расположенных в соответствии с рабочей программой

изучаемой дисциплины. Каждая тема включает следующие элементы:  

- цель проведения занятия;  

- теоретические вопросы, необходимые для усвоения темы;  

- задание (задания могут включать в себя вопросы, на которые в ходе фронтального опроса необходимо дать

развернутые ответы, вопросы для подготовки сообщения (доклада) для устного выступления на практическом

занятии, задачи по теме для решения в аудитории и для самостоятельного решения и т.д.);  

- список литературы по теме для подготовки к практическому занятию.  

Темы докладов могут быть предложены магистрантам в рамках учебной программы курса самостоятельно. При

этом формулировка и содержание сообщений должны согласовываться с преподавателем.  

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде всего, внимательно ознакомиться с его

планом (по планам практических занятий), а также учебной программой по данной теме. Учебная программа

позволяет наиболее качественно и правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше

сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. Необходимо далее изучить

соответствующие конспекты лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой и

практическим опытом, рекомендованными к этому занятию.  

Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование

некоторых дополнительных источников также способствует более плодотворному усвоению учебного материала.

Следует готовить все вопросы соответствующего занятия и, кроме того, необходимо уметь давать определения

основным категориям и понятиям инновационного менеджмента, предложенным для запоминания к каждой теме

практических занятий. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают

понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым

проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память.  

Следует помнить: у магистранта, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Отвечать на тот или иной вопрос рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать понятиями и категориями данной

дисциплины.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Полноценные записи отражают не

только содержание прочитанного, но и результат мыслительной деятельности магистранта. Важно развивать

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Преподаватель может рекомендовать следующие основные формы записи: план (простой и развернутый),

выписки, тезисы.  

Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию следует  

продумать алгоритм действий, еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме

практического занятия, тщательно продумать свое устное выступление.  

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. При этом можно

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого

выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.  

Очевидны три структурные части практического занятия: предваряющая (подготовка к занятию),

непосредственно само практического занятия (обсуждение вопросов темы в группе) и завершающая часть

(последующая работа магистрантов по устранению обнаружившихся пробелов в знаниях).  

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и заключающая части его являются необходимыми

звеньями целостной системы усвоения вынесенной на обсуждение темы.  

Прежде всего, следует уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения вопросы,

место каждого из вопросов в раскрытии темы практического занятия. И в этом большая роль принадлежит

преподавателю.  

Подготовка к практическому занятию активизирует работу с книгой,  
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требует обращения к литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к практическому занятию

закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории, 'язык' становится богаче.

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, магистранты находят ответы

самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

Преподаватель может предложить подумать над постановкой таких  

вопросов по теме практического занятия, которые вызовут интерес своей  

неоднозначностью, противоречивостью, разделят участников практического занятия на оппонирующие группы. А

это как раз то, что нужно для дискуссии, для активизации практического занятия, для поиска истины, которая, как

известно, рождается в споре. Само собой разумеется, что и в арсенале преподавателя должны быть заготовлены

вопросы для создания проблемных ситуаций, если они не будут созданы выступлениями магистрантов, самой

логикой развития практического занятия.  

В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, следует определить для себя один-два из них

(можно, конечно и больше), в которых магистрант чувствует себя наиболее уверенно и в качестве консультанта

или оппонента намерен задать тон на практическом занятии.  

На втором этапе практического занятия магистрантами осуществляется весьма объемная работа по углубленному

проникновению в суть вынесенной для обсуждения проблемы. В ходе практического занятия магистрант учится

публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать

свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.  

На практическом занятии каждый имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и

умениями их излагать других магистрантов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной

работы над обсуждаемыми проблемами.  

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные

выписки из учебников, первоисточников, статей, другой философской литературы, на словарь по данной теме.

Практическое занятие стимулирует стремление к совершенствованию конспекта, желание сделать его более

информативным, качественным. От одного практического занятия к другому, на всех его этапах и их коррекции

магистрант поднимается на более высокую ступеньку собственной зрелости, своего мнения более эффективно

работать над проблемами, непосредственно относящимися к  

его будущей профессии.  

На практическом занятии и на следующем за ним этапе 'включается' психологический фактор мотивация

готовности к обучению.  

Лабораторная (практическая) работа - это такой метод обучения, при котором обучающиеся под руководством

преподавателя и по заранее  

намеченному плану проделывают опыты или выполняют определенные  

практические задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый учебный материал.  

Проведение лабораторно-практических работ с целью осмысления нового учебного материала включает в себя

следующие методические приемы:  

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы;  

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение лабораторно-практической работы  

учащимися и контроль учителя за ходом занятий и соблюдением техники  

безопасности;  

- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование основных выводов.  

Задания, организующие применение знаний делятся на 4 группы: в процессе отработки умений и навыков

решения задач; по подготовке к лабораторным работам; по выполнению лабораторно-практических работ; по

подготовке к контрольным работам.  

Цель заданий создать условия для:  

- успешного применения учащимися теоретических знаний на практике;  

- формирования аналитических способностей;  

- формирования способностей логического мышления;  

- формирования умений использовать знания приобретенные на примере, изложенном учителем в новых условиях

задачи;  

- формирование способностей по постановке целей;  

- выработки умений планирования способов достижения целей;  

- способностей к рефлексии по поводу своей деятельности.  

Задания, организующие применение знаний в процессе отработки умений и навыков решения задач имеют

следующую структуру:  

- краткое обоснование предложенных видов деятельности;  

- текст задач;  

- план решения;  
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- необходимый теоретический материал: определения, формулы (они набраны шрифтом, отличающимся от

шрифта основного текста), расчеты, действия с единицами измерения.  

Практика проведения уроков решения задач с использованием этих заданий позволяет преподавателю

отказаться от многократных и нудных объяснений.  

Обучающиеся самостоятельно, используя план решения, предложенный учителем, переносит свои действия в

условия новых задач и успешно их решают.  

Задания по выполнению лабораторных работ являются инструкциями. Они представляют собой план по

достижению учебной цели, единой для всех обучающихся, минимум действий, которые нужно осуществлять, чтобы

достичь положительного результата. Для более высокого результата работы, учащийся должен сформулировать

свои личные цели работы, направленные на доказательство связи теория - практика. Обычно во вступительной

беседе я помогаю учащимся в формулировке целей.  

При изучении каждой новой темы, необходимо проанализировать её  

специфику, и выбрать вид обучения, для лабораторно-практических работ по данной теме. Это связанно с тем,

что, к сожалению, очень трудно добыть достаточно учебного материала, чтобы обеспечить 100% занятость

магистрантами одними и теми же элементами изучаемой темы.  

В процессе лабораторного занятия как вида учебной деятельности  

обучающиеся выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

Выполнение лабораторных и практических работ направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам

изучаемых дисциплин;  

- формирование умений применять полученные знания на практике,  

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;  

- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; конструктивных и др.;  

- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, ответственность, точность,

творческая инициатива.  

 

Методические рекомендации к устному опросу  

Для подготовки к устному опросу необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в

учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на

усвоение основных понятий дисциплины 'Психология конфликта в спортивных коллективах', выявить неясные

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным

проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному практическому занятию занимает от 2

до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации магистрантом своей самостоятельной

работы.  

 

Методические рекомендации к выполнению письменного домашнего задания  

При подготовке к выполнению письменной работы должны быть сформулированы актуальность и важность

данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых материалов(статьи, монографии,

Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов

,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора

письменной работы и, в заключение, сделаны выводы.  

 

Методические рекомендации к дискуссии  

Научная дискуссия представляет собой форму учебной работы, в рамках которой магистранты высказывают свое

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссии по проблемным вопросам предполагает

перед началом дискуссии написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.  

Эссе - жанр философской, эстетической, литературно-критической, художественной, научно-публицистической

литературы, сочетающей подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, оригинальным

изложением, ориентированным на разговорную речь.  

Тезисы - форма записи, отражающая по пунктам основные положения работы (исследования), при помощи

которой передается основное содержание. Тезисы формируют краткую систему знаний.  

Реферат - краткое изложение работы (исследования), сущности какого-либо вопроса.  

Перед началом научной дискуссии магистранты также распределяются по проблемным группам в соответствии с

темами подготовленных эссе (рефератов). Процедура дискуссии включает в себя два этапа;  

1)выступление магистранта с докладом своей научной проблемы;  

2)открытая дискуссия представленных проблем.  

При этом каждый выступающий получает две оценки: за презентацию и ответы на вопросы. По результатам

научной дискуссии составляется рейтинг магистрантов. В ходе дискуссии проводятся различные конкурсы: на

самого активного оппонента, на лучший вопрос и т. д  
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Методические рекомендации по составлению презентаций в Microsoft PowerPoint  

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. Магистранту - 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.).  

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.  

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.  

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации  

- помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного использования, она должна лишь

помогать докладчику во время его выступления, правильно расставлять акценты;  

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими данными и графическими

изображениями;  

- Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описывать, но не пересказывать,

представленную на слайдах информацию;  

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже после этого давать свои

комментарии показанному на экране. В противном случае внимание слушателей будет рассеиваться;  

- делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. Позвольте слушателям

подумать и усвоить информацию;  

- предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не делайте этого в начале или в

середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано к вам и к экрану;  
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- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после предварительного просмотра (репетиции).

 

 

Методические рекомендации к выполнению творческого задания  

Этапы работы над творческим заданием:  

1. Определение темы ТЗ. На этом этапе следует определить, будет ли выполняться проект индивидуально или в

группе.  

2. Формулировка проблемы, постановка цели и задач.  

3. Организация деятельности. Если проект выполняется в группе, следует организовать рабочую группу,

определить роли каждого участника рабочей группы, спланировать совместную или индивидуальную

деятельность по решению задач ТЗ.  

4. Активная и самостоятельная работа над проектом; консультации преподавателя; оформление полученных

результатов.  

5. Подготовка к защите проекта.  

Требования к оформлению  

Выполненное ТЗ должно быть представлено в электронном и печатном виде. Работа должна быть оформлена

соответствующим образом:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основная часть (разработанные материалы);  

- заключение;  

- библиографический список, ссылки на Интернет-ресурсы;  

- приложения.  

Текст печатается на одной стороне стандартного формата А4 через один интервал, Times New Roman, 14 pt,

красная стро�ка - 1,25 см, выравнивание по шири�не. Размер левого поля - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего и

нижнего - по 20 мм. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер его страницы не указывается.

Все остальные страницы нумеруются по порядку, размещая номер в середине верхнего или нижнего поля.  

Порядок подготовки к защите творческого задания  

Подготовка к защите заключается в оформлении электронного и печатного варианта творческого задания, а

также подготовке выступления, отражающего цели и задачи работы, основное содержание выполненной работы,

полученные результаты, наиболее сильные стороны выполненной работы. Продолжительность выступления - не

более 15 минут.  

Защита творческих заданий предполагает выступление группы, выполнявшей ТЗ перед магистрантами и

преподавателем. После каждого выступления присутствующие на защите участники задают вопросы, чтобы

прояснить некоторые моменты, выяснить насколько глубоко проработана тема исследования и насколько

эффективно. Каждая работа оценивается: при этом оценку своей работы получает каждый участник группы,

учитывается выступление на защите, наконец, оценивается вся работа в целом.  

 

Методические рекомендации магистрантам по изучению рекомендованной литературы  

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

(в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной

магистрантом очной формы.  

Изучение дисциплины следует начинать с прора ботки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя

целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Магистрантам 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  

магистранта путем планомерной, повседневной работы.  

 

 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).
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 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 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе "Психология и педагогика

детско-юношеского спорта".
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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.


