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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач  

ПК-22 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи  

ПК-24 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных

действий  

ПК-28 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста

к профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 профессиональные требования предъявляемые к супервизору;  

теоретические основы супервизии как группового процесса;  

методы и технологии проведения супервизии, структуру и последовательность очной супервизии;  

теоретические основы проведения самоанализа при проведении супервизии;  

основные критерии психологической готовности будущего учителя к педагогической деятельности;  

 Должен уметь: 

 самостоятельно устанавливать супервизорские отношения; работать с сопротивлением супервизируемого;  

применять знание по супервизии в организации междисциплинарного и межведомственного взаимодействия

специалистов в решении профессиональных задач;  

применять методы и технологии проведения супервизии, позволяющие решать диагностические и

коррекционно-развивающие задачи в профессиональной деятельности педагога-психолога;  

организовывать рефлексию и работать с сопротивлением супервизируемого;  

формировать психологическую готовность будущего учителя к педагогической деятельности;  

 Должен владеть: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию при проведении супервизии.  

дифференциацией запросов специалистов на супервизию;  

навыками использования супервизии для решения диагностических и коррекционно-развивающих задач в

профессиональной деятельности педагога-психолога;  

критериями оценки профессиональной компетенции супервизора.  

навыками формирования психологической готовности будущего учителя к педагогической деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

 

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

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

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 77 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10 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. Современные

представления о супервизии

9 2 0 0 10

2. Тема 2. Модели супервизии 9 0 2 0 14

3.

Тема 3. Супервизорские

отношения.

9 1 0 0 6

4.

Тема 4. Структура и

последовательность очной

супервизии. Фокусы внимания

супервизора

9 0 6 0 10

5.

Тема 5. Работа с запросом

терапевта на супервизию.

9 1 6 0 10

6. Тема 6. Виды супервизии 9 0 4 0 10

7. Тема 7. Экзамен 10 0 0 0 17

  Итого   4 18 0 77

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Современные представления о супервизии

Супервизия как интервенция более опытного профессионала по отношению к менее опытному. Супервизия по

Бернард и Гудиар. Этические и юридические принципы супервизии.

Тема 2. Модели супервизии

Специфически ориентированные модели супервизии. Модель развития умений. Модель супервизии в семейной

терапии. Роджерианская модель. Модель развития Смешанная модель. Интегративная модель

Тема 3. Супервизорские отношения.

Сопротивление супервизируемого и его потребности. Факторы, влияющие на супервизорские отношения.

Гендерные факторы. Межкультурные факторы. Сопротивление супервизируемого. Игры супервизируемых:

покорность, отвлечение вопросам, игра самообесценивания, беспомощность и зависимость, тактика самозащиты.

Параллельные процессы в супервизии.

Тема 4. Структура и последовательность очной супервизии. Фокусы внимания супервизора

Фокусы внимания супервизора. Личное осознавание терапевта, как способность рассматривать себя и свои

аффекты как часть терапевтического процесса.

Профессиональное поведение терапевта - мониторинг юридических и этических аспектов терапевтического

процесса. Терапевтические навыки. Концептуализация.

Тема 5. Работа с запросом терапевта на супервизию.

Выбор позиции наблюдения за терапевтом. Заметки супервизора за поведением терапевта.

Фокусирование супервизором внимания терапевта на достоинства и недостатки. Ориентированность. Видение

себя. Эмпатию. Осознание начала и окончание процесса терапии в сессии. Трансференция и

контратрансференция. Ценности и самооценка. Принятие себя и изменений.

Тема 6. Виды супервизии

Индивидуальная супервизия и групповая супервизия. Очная и заочная супервизия. Коллегиальная супервизия.

Супервизия в зависимости от уровня подготовки терапевта. Влияние супервизора на исход терапии.

Тема 7. Экзамен

1.Оценка профессиональной компетенции супервизора.
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2.Структура и последовательность очной супервизии.

3.Фокусы внимания супервизора

4.Работа с запросом терапевта на супервизию.

5.Выбор позиции наблюдения за терапевтом.

6.Заметки супервизора за поведением терапевта.

7.Виды супервизии.

8.Работа с терапевтом во время супервизии.

9.Фазы супервизии.

10.Особенности супервизии группового процесса

11.Педагогические и супервизорские аспекты обучения консультантов

 

 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) 

Психологическая лаборатория для студентов психологических факультетов - http://www.vch.narod.ru

Сайт для психологов - профессионалов - http://www.azps.ru

Электронная библиотечная система "Университетская библиотека online" - http://biblioclub.ru

Электронная психологическая библиотека - http://www.psylib.kiev.ua

Электронно-библиотечная система "Znanium.com" - http://www.znanium.com

 

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

Методические рекомендации для студентов к лекционным занятиям  

Лекции являются одним из основных видов учебной деятельности в вузе, на которых преподавателем излагается

содержание теоретического курса дисциплины.  

Рекомендации по работе на лекционных занятиях:  

1. Обратить внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в основном из:  

- вводной части, в которой актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к восприятию основного учебного

материала;  

- основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы;  

- заключения, где делаются выводы и даются рекомендации, практические советы.  

2. Настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует преподаватель. Например,

самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая раздел рекомендуемого литературного

источника и выявить суть рассматриваемых положений. Благодаря такой подготовке возникнут вопросы, которые

можно будет выяснить на лекции. Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает усвоение нового

материала, заранее ориентируя на узловые моменты изучаемой темы. Важна и самоподготовка к лекции через

стимулирование чувства интереса, желания узнать новое.  

Методические рекомендации студентам при подготовке к практическим занятиям  

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й - закрепление и углубление

теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: -

уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует

и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 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.  
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Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять

построение изучаемого материала, 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 студента, 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. Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники,

продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у

студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и

развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.  

Реферат  

С целью написания реферата, студенту необходимо изучит литературу по теме исследования.  

Реферат (от лат.refero - докладываю) это самостоятельная научно-исследовательская работа, содержащая

анализ различных взглядов на рассматриваемую проблему и раскрывающая ее суть.  

Написание реферата направлено на проверку навыков студента в работе с литературой, оценку способности

обобщать материал, выделять проблемы, делать собственные аргументированные выводы, а также умения

оформлять работу согласно требованиям.  

Структура реферата: оглавление, введение, основную часть, заключение и список литературы.  

При написании реферата рекомендуется придерживаться следующих этапов:  

1. Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании предложенного кафедрой перечня тем.

Иногда допускается изменение студентом формулировки предлагаемой темы либо написание реферата по теме

отсутствующей в перечне. В последних двух случаях, чаще всего, требуется согласование на кафедре.  

2. Работа с литературой. На этом этапе подбираются источники для написания реферата. После их общего

просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к теме реферата.  

3. В процессе конспектирования важно записывать библиографические сведения источника и номера страниц, с

которых были заимствованы мысли для последующего оформления ссылок на источники.  

План реферата  

В План (от лат.planum - плоскость) представляет собой краткое изложение последовательности рассмотрения

материала в работе. В завершенной работе план позволяет легко найти нужный раздел.  

В зависимости от степени детализации план реферата может быть простым или развернутым.  

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии выбора темы. В процессе работы с

литературой структура реферата может видоизменяться. При окончательном оформлении работы план

сопровождают заголовком 'Оглавление'.  

Написание основных разделов реферата. На этом этапе подготовленные ранее материалы обрабатывают,

включают в работу собственный анализ. Затем располагают материал в соответствии с планом и формируют

логические связки между элементами структуры реферата.  

Оформление реферата. После того как текст полностью написан, производят его окончательную читку и

оформление реферата.  

Структура реферата  

Титульный лист. Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице. Оно представляет

собой структуру реферата с указанием наименований разделов и соответствующих им номеров страниц.  

Во введении приводят сведения об актуальности темы и степени ее освещенности в литературе. Возможно

включение и других пунктов.  

Основная часть  

Этот элемент структуры реферата может включать пункты (главы) и подпункты (параграфы) в рамках которых

раскрывают тему и ее отдельные положения.  

Заключение содержит краткое изложение основных рассмотренных в реферате вопросов, подведение итогов и

выводы.  

Список использованной литературы. Для написания реферата требуется 5-10 источников. Согласно правилам

оформления реферата в список литературы включают не только цитированные источники, но и литературу,

изученную при написании работы и упомянутую в тексте.  

В случае наличия приложений их приводят после списка литературы.  

Тестирование  

При выполнении тестового задания, студенту необходимо внимательно прочитать каждое задание и выбрать

ответ, который считает наиболее верным.  

Методические рекомендации к решению кейса  

Алгоритм работы с кейсом  

I ступень - Введение в проблему  
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На первой ступени учебного процесса в центре внимания осмысление проблемной ситуации. Цель этой ступени -

краткое описание ситуации и представление сути проблемы. Лишь после этого можно начать основную работу с

кейсом. Причем обучающиеся получают задание проанализировать ситуацию таким образом, чтобы выделить

важные аспекты для дальнейшего хода событий среди несущественных фактов. Подобная деятельность требует

особых умений студентов, на развитие способности чувствовать и понимать важность проблемы должно быть

направлено усиленное внимание преподавателя. Идентифицируя проблему и определяя первопричины,

обучающиеся как бы 'ставят диагноз', для чего необходимо понимание взаимозависимостей и функциональных

связей в анализируемой ситуации. После того, как обучающиеся поняли существующую проблемную ситуацию,

они получают задание сформулировать цели дальнейшей работы с кейсом, что происходит в ходе групповой

дискуссии.  

II ступень - Сбор информации  

Дидактически обработанные кейсы содержат наряду с описанием ситуации краткое резюме, рабочие задания и

вопросы для дискуссии, которые помогают студентам ориентироваться в течение всего процесса решения

проблемы. Комментарии преподавателя позволяют привести в соответствие с индивидуальным уровнем развития

студентов формулировки заданий.  

Если кейс предоставляет ограниченную информацию, от студентов требуется самим раздобыть отсутствующую,

но необходимую для принятия решения, информацию. Для отбора информации должны быть выработаны

критерии. Одна из возможностей получения дополнительной информации - обращение к преподавателю. В таком

случае экономится время, преподаватель оперативно получает представление о затруднениях студентов и их

пробелах в знаниях, следовательно, может быстро их устранить. Однако такой подход к получению информации

создает опасность, ибо трудно прогнозировать результат его воздействия на последующее решение группы.

Другая возможность получения информации - самостоятельный поиск источников, сбор и оценка информации,

что требует специальной подготовки студентов. Следующая возможность - добывание информации вне

образовательного учреждения, например, на предприятиях и учреждениях. Так обучающиеся заранее знакомятся

с различными возможностями реальных рабочих мест, что важно для их будущей профессиональной

деятельности.Итак, на данной ступени обучающиеся должны не только проанализировать предоставленную

информацию, но, если это необходимо, самостоятельно собрать и оценить дополнительную информацию.  

Эта работа проводится в малых группах, которые должны самостоятельно освоить постановку проблемы при

анализе ситуации. Преимущество работы в малых группах в том, что: обучающиеся с разным уровнем подготовки

могут взаимно обмениваться своими знаниями и опытом; застенчивые обучающиеся получают возможность

проявить себя и самоутвердиться; у всех участников группы развивается умение работать в команде, готовность к

кооперации и коммуникации.  

III ступень - Рассмотрение альтернатив  

В этой ступени на переднем плане находится развитие альтернатив действий. Студент должен освободиться от

одномерного мышления, которое рассматривает только одну возможность или решение как правильное.

Необходимо обратиться к творчеству студентов, чтобы найти как можно больше альтернатив решения для

исследования ситуации. Чтобы суметь предложить больше альтернатив от обучающегося требуется рассмотреть

комплексную проблему под разными углами зрения. Дополнительный эффект состоит в том, что при включении

многих точек зрения в комплексную систему требуется увеличение силы воображения учащегося. Задача этой

ступени состоит в том, чтобы открыть студентам разносторонние способы мышления и разъяснить им, что

решения всегда принимаются на основе выбора из многих альтернатив. В производственно-экономическом

обучении редко существует лишь одно решение проблемы. Студент должен становиться более 'чувствительным',

чтобы в последующей профессиональной и личной жизни не принимать вслепую представляемые решения и

искать возможные альтернативы решения. Ступень развития альтернатив действия происходит в малой группе.  

IV ступень - Принятие решения  

На этой ступени от студентов требуется найти совместное решение внутри малой группы. До того, как прийти к

этому, обучающиеся должны сопоставить все найденные альтернативы решения. Чтобы суметь прийти к решению

на фундаментальной основе, должны быть приняты во внимание преимущества и недостатки каждой отдельной

альтернативы, а также их последствия. Если обучающиеся в заключение хотят сравнить альтернативы, в

зависимости от цели задания, то имеет смысл письменно зафиксировать преимущества и недостатки, а также

последствия отдельных альтернатив. Преимущество здесь в том, что обучающиеся сохраняют общее

представление, чтобы, исходя из рациональных, по их мнению, критериев найти оптимальное решение. Далее

студентам предлагается письменно зафиксировать факторы и аргументы, которые оказали влияние на их

процесс решения, в рамках плана решения для самоконтроля и документации.  

V ступень - Презентация решения  
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Презентация решения происходит уже не в малых группах, а перед всей группой. При этом отдельные группы

представляют решение, к которому они пришли. Если исследование случая предлагает пространство для

нескольких возможностей решения, то нужно исходить из того, что отдельные группы пришли к разным и частью

абсолютно противоположным решениям. Из этого можно развить оживленную дискуссию, при которой каждая

группа пытается назвать свое решение, но и принимает во внимание возражения одноклассников. На основе

возражений малая группа может сама контролировать, убедительна ли их цепь аргументов. Так как отдельные

малые группы действуют как противники, их задача - с одной стороны, защитить свое решение, а с другой,

критически проверить аргументы другой группы. Чтобы вырасти для такой возможной 'горячей' дискуссии,

обучающиеся должны сначала научиться искусно владеть языком и аргументами. В этой фазе следует

подчеркнуть роль преподавателя как модератора, который заботится о регулируемом ходе дискуссии. Важное

условие здесь является то, что педагог сам должен владеть необходимой компетенцией для осуществления

руководства обучающимися в рамках дискуссии.  

VI ступень - Сравнительный анализ  

В рамках этой последней ступени учебного процесса студентами сравниваются найденные решения с решением,

принятым в действительности. Сравнение дает возможность критически рассмотреть как ситуацию, так и

принятое решение. Указания в книге решений следует понимать как предложения для решения и как

пространство для альтернативных стратегий решения. Возможно, обучающиеся решат, что, с критической точки

зрения, предложение к решению уже не соответствует современным границам и нормам. Если обучающиеся

способны к критическим оценкам современного состояния, то они смогут раскрыться как личности, желающие

осознанно влиять на будущее развитие.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- 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 "Психология образования".
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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.


