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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-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - механизмы поведения в нестандартной ситуации;  

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- социальные и этические нормы поведения;  

- базовые принципы развития и жизни общества;  

- основные принципы работы в научных группах и малых коллективах;  

- эффективные способы и алгоритмы разрешения нестандартных ситуаций;  

- формы, методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными партнерами,

руководства коллективом.  

 Должен уметь: 

 - нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

- оказывать первую помощь в экстренных случаях;  

- брать ответственность за принятые решения и направленность исследования;  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения;  

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, толерантно

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия.

 Должен владеть: 

 - знаниями о последствиях принятых решений;  

- навыками самостоятельной защиты при нестандартных ситуациях;  

- навыками совместной работы в различных научных коллективах;  

- навыками управления и организации исследования;  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения;  

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами;  

- навыками руководить, толерантно воспринимая этноконфессиональные и различия.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения, связанные с педагогической и научно-исследовательской деятельностью в сфере образования;  

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

- осуществлять профессиональные задачи, такие как изучение возможностей, потребностей и достижений

обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы;  

- организовывать процесс обучения и воспитания с использованием технологий, отражающих специфику

предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том

числе их особым образовательным потребностям;  
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- организовывать взаимодействие с коллегами, родителями, социальными партнерами;  

- осуществлять профессиональное самообразование;  

- анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере науки и

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных

научно-исследовательских задач;  

- проводить и анализировать результаты научного исследования в сфере науки и области образования с

использованием современных научных методов и технологий.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое образование)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 24 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Педагогическое

взаимодействие как комплекс

свойств личности.

1 0 4 0 8

2.

Тема 2. Проектирование

педагогического взаимодействия.

1 0 4 0 8

3.

Тема 3. Организация

педагогического взаимодействия

учителя в управление

учебно-воспитательным процессом.

1 0 4 0 8

  Итого   0 12 0 24

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Педагогическое взаимодействие как комплекс свойств личности.

1. Специфика и структура организации педагогического взаимодействия: средства и условия, факторы

организации педагогического взаимодействия.

2. Специфика организации педагогического взаимодействия педагога и родителей (школьников).

3. Педагогическая техника как инструмент организации педагогического взаимодействия

Тема 2. Проектирование педагогического взаимодействия.

4. Педагогическое взаимодействие и приемы его оптимизации: методы, приемы, средства.

5. Развитие коммуникативных способностей педагога: речь как основное средство педагогического

взаимодействия.

6. Приемы косвенного взаимодействия педагога, условия их успешного применения. Пути ликвидации

последствий конфликта: приемы предупреждения и разрешения конфликтов.



 Программа дисциплины "Тренинг по организации педагогического взаимодействия"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 5 из 12.

Тема 3. Организация педагогического взаимодействия учителя в управление учебно-воспитательным

процессом.

7. Организация групповой и индивидуальной деятельности: прогнозирование взаимодействия с ребенком.

8. Принципы и критерии формирования тренинговых групп при педагогическом взаимодействии.

9. Влияние различных методов (стилей) педагогического взаимодействия на учебную и воспитательную

деятельность.

 

 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.

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.
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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) 

Единая коллекция ЦОР - http://school-collection.edu.ru

Каталог образовательных ресурсов сети "Интернет" - http://catalog.iot.ru

Портал "Российское образование" - http://www.edu.ru

Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru

Сайт Международной ассоциации "Развивающее обучение" МАРО - http://maro.newmail.ru

Сайт центра системно-деятельностной педагогики "Школа 2000" - http://www.sch2000.ru/pages/news.html

Сервер "Открытый мир" - http://www.openworld.ru

Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова - http://www.zankov.ru

Фестиваль педагогических идей - http://festival.1september.ru

 

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

I/Практические занятия (семинары):  

Ориентированы на закрепление изученного материала и формирование определенных профессиональных

умений и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполняют конкретные

задания, упражнения, моделируют ситуации профессиональной деятельности, решают комплекс учебно-

профессиональных задач.  

Семинар - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной работы над программным материалом

преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения решаются задачи

познавательного и воспитательного характера.  

Цель такой формы обучения - углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного материала,

овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом семинаров является и

формирование навыков профессиональной дискуссии.  

На семинарских занятиях студенты и преподаватель объединяются в один общий процесс его подготовки и

проведения. Для студентов главная задача состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы,

которая выносится на обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии.  

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.), в котором озвучивается тема семинара,

обращается внимание на узловые проблемы для обсуждения, указывается порядок проведения занятия.  

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов или доклад. Эффективность семинара

во многом зависит от содержания выступлений, докладов, рефератов студентов.  

Важным элементом семинарского занятия является заключительное слово преподавателя. Оно может быть как

общим в конце семинара, так и частным - после обсуждения отдельного вопроса плана семинара.  

Требования к выступлениям студентов  

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность определенных

конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть

достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль,

насаждать схематизм.  

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:  

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;  

- раскрытие сущности проблемы;  

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе фактического материала и

аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.  

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по возможности

перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из

сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента должно соответствовать

требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и

содержательное использование понятий и терминов.  
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Обсуждение докладов и выступлений  

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые

перед ним ставятся.  

Обычно имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

б) вопросы к выступающему;  

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и

замечания по нему;  

г) заключительное слово докладчика;  

д) заключение преподавателя.  

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание дискуссии по возникшему

вопросу и другие элементы.  

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные докладчики, а при

развернутой беседе - желающие выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом

студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару,

можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.

 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.  

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их следует поощрять.

Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно

сформулированы.  

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая категория вопросов,

например, казусных, может содержать предпосылки различных суждений, быть примером или положением,

включающим кажущееся или действительное противоречие.  

Проведение практических занятий предполагает составление опорных конспектов.  

Опорный конспект (ОК) - это развернутый план предстоящего ответа на теоретический вопрос.  

Основные требования к содержанию опорного конспекта:  

1. Полнота - это означает, что в нем должно быть отражено все содержание вопроса.  

2. Логически обоснованная последовательность изложения.  

Основные требования к форме записи опорного конспекта:  

1. Лаконичность. ОК должен быть минимальным, чтобы его можно было воспроизвести за 6 - 8 минут. По объему

он должен составлять примерно один полный лист.  

2. Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логическими блоками, т.е. должен содержать

несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или строчными пробелами.  

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК главную его идею выделяют рамками

различных цветов, различным шрифтом, различным расположением слов (по вертикали, по диагонали).  

4. Унификация. При составлении ОК используются определённые аббревиатуры и условные знаки, часто

повторяющиеся в курсе УД\МДК .  

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с остальными, должен выражать

законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).  

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, графическому исполнению, благодаря

чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен быть наглядным, понятным как студенту, так и преподавателю.  

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что так же влияет на усвоение

материала.  

Примерный порядок составления опорного конспекта.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, дополнительной

литературе.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного шрифта и т.д.  

5. Составление опорного конспекта.  

Разновидностью практических занятий (ПЗ) являются тренинги, представляющие систему регулярных

упражнений, направленных на развитие определенных способностей, умений и навыков или их

совершенствование. Тренинг требует соответствующей подготовки и ответственного отношения со стороны

каждого студента. Предлагаемые варианты ПЗ определены следующей схемой: тема, цель занятия, план, вопросы

для повторения, тренинги, упражнения, различные виды игр, моделирование ситуаций профессиональной

деятельности, творческие задания, рефлексия.  

II/ Проверка практических навыков (ППН):  
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ППН осуществляется посредством использования в образовательном процессе практических заданий, которые

ориентированы на закрепление изученного материала и формирование определенных профессиональных умений

и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполняют конкретные задания,

упражнения, моделируют ситуации профессиональной деятельности, решают комплекс учебно-

профессиональных задач. Разновидностью практических занятий являются тренинги, представляющие систему

регулярных упражнений, направленных на развитие определенных способностей, умений и навыков или их

совершенствование.  

Также студентам здесь предлагаются задания для самостоятельной работы. Они направлены на организацию

вне-аудиторной работы, т.к. приучают студента к выполнению определенного комплекса заданий вне наличия

непосредственной обратной связи, корректирующих, контролирующих и оценивающих действий преподавателя.

Со стороны преподавателей предусматривается отсроченный контроль во время специально отведенных и

особым способом организованных аудиторных часов.  

Задания носят разно уровневый характер: от репродуктивного - к частично-поисковому - к творческому уровню.

Задания СРС включают: работу с монографиями, учебными пособиями, учебниками; работу с периодической

печатью; задания, направленные на решение педагогических ситуаций; задания для самоисследования; задания,

направленные на формирование общеучебных умений; творческие задания.  

Задания практической части направлены на умение применять теоретические знания в решении разноплановых

ситуационных задач, использовать алгоритмы при решении задач, применять профильные знания в

нестандартных ситуациях, проводить исследования, презентовать полученные результаты.  

В конце каждого практического занятия имеются рекомендации по организации рефлексии деятельности,

которая относится к содержанию занятия. Рефлексия не должна быть редкой и эпизодичной, рефлексивные

операции выполняются на протяжении всех практических занятий.  

III/Письменная работа:  

Структурно письменная работа должна состоять из следующих разделов:  

1. Титульный лист (при необходимости).  

2. Введение. В нем нужно кратко обозначить проблему, раскрыть актуальность темы, а также очертить рамки

исследования (будет освещена проблема целиком, либо какой-нибудь ее аспект).  

3. Основная часть содержит аргументированное изложение основных тезисов и своей позиции по проблеме.

Изложение строится на основе аналитической работы, в том числе анализа нормативных правовых актов и

фактов. Основные тезисы систематизируются, иллюстрируются примерами. Суждения автора работы должны

быть доказаны. Доказательство - совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо

положения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Структура доказательства включает в себя:  

- тезис - положение, которое надо доказать;  

- аргументы - суждения, которые используются для подтверждения или опровержения. Студент должен показать

связь аргументов и тезиса на основе логических правил.  

4. Заключение. Это окончательные выводы по теме, умозаключения автора, к которым он приходит в результате

рассуждений. Заключение должно включать выражение автором собственной позиции по рассматриваемой

проблеме.  

5. Список используемой литературы (при необходимости). Формируется из перечня нормативных источников,

литературы и публикаций, которые были использованы в работе.  

Работа должна содержать постраничные сноски на источники информации, утверждений или выводов.  

IV/ Ситуационная задача:  

Ситуационные задачи - это задачи, позволяющие осваивать интеллектуальные операции последовательно в

процессе работы с информацией: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка.  

Специфика ситуационной задачи в том, что она носит ярко выраженный практико-ориентированный и

интегративный характер, но для ее решения необходимо конкретное предметное знание.  

1. Вначале внимательно прочитайте всю информацию, изложенную в задаче, чтобы составить целостное

представление о ситуации.  

2. Еще раз внимательно прочитайте информацию. Выделите те абзацы, которые кажутся вам наиболее важными.  

3. Постарайтесь сначала в устной форме охарактеризовать ситуацию. Определите, в чем ее суть, что имеет

первостепенное значение, а что - второстепенное. Потом письменно зафиксируйте выводы.  

4. Зафиксируйте все факты, которые относятся к этой проблеме, (и те, которые изложенные в ситуации, и те,

которые вам известны из литературных источников и собственного опыта) в письменном виде. Так вы облегчите

нахождение взаимосвязей между явлениями, которые описывает ситуация.  

5. Сформулируйте основные положения решения, которое, на ваш взгляд, необходимо принять относительно

изложенной проблемы.  

6. Попытайтесь найти альтернативные варианты решения проблемы, если такие существуют.  

7. Разработайте перечень практических мероприятий по реализации вашего решения. Попробуйте определить

достоверность достижения успеха в случае принятия предложенного вами решения.  

8. Изложите результаты решения задачи в письменной форме.  

V/ Зачет:  
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При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу,

выполненные в ходе обучения задания.  

Форма промежуточного контроля - зачет. По дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая

успеваемость оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля (зачет) - в 50 баллов. Минимальное количество

для допуска к сдаче зачета - 28 баллов.  

86 баллов и более - 'отлично' (отл.);  

71-85 баллов - 'хорошо' (хор.);  

55-70 баллов - 'удовлетворительно' (удов.);  

54 балла и менее - 'неудовлетворительно' (неуд.).  

Основные требования к ответу студента на зачете:  

- Владение понятийным аппаратом.  

- Анализ основных направлений по проблеме.  

- Авторская позиция.  

- Знание, понимание и анализ первоисточников.  

- Структурированность ответа.  

- Методологическая компетентность.  

- Установление междисциплинарных и межпредметных связей.  

- Прикладная и практическая направленность.  

- Лаконичность, четкость речи.  

- Соблюдение регламента.  

 

 

 

 

 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;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Историческое образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


