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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности  

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 92 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 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. Зарождение

педагогической мысли на ранних

этапах развития человечества.

Воспитание и школа в античном

мире.

1 2 0 0 15
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Воспитание, школа и

педагогическая мысль в Новое

время и до середины XX века в

Западной Европе.

1 2 0 0 15

3.

Тема 3. Основные тенденции

развития образования и

педагогической мысли в странах

Западной Европы и США в

ХХ-начале ХХI вв.

1 0 2 0 15

4.

Тема 4. Воспитание и обучение в

Киевской Руси и Русском

государстве (до XIX в.). Школа и

педагогика в России XIX-нач. XX

вв.

1 0 4 0 15

5.

Тема 5. Развитие школы и

педагогики в России после

Октябрьской революции 1917 года

1 0 2 0 15

6.

Тема 6. Образование как один из

ведущих факторов формирования

гражданского общества в

современной России.

1 0 0 0 17

  Итого   4 8 0 92

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества. Воспитание и школа

в античном мире.

Воспитание в первобытном обществе. Древний Восток - прародина образования. Основные образовательные

традиции древнего Китая, Индии, Египта и др. Воспитание и образование в рабовладельческих государствах

Древней Греции. Воспитание и школа в Древнем Риме.

Зарождение христианства и его влияние на педагогическую мысль. Культура и просвещение Западной Европы в

условиях возрождения классических идей гуманизма античности и развития научных знаний.

Тема 2. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время и до середины XX века в Западной

Европе.

Философско-психологическое обоснование педагогики как фактор укрепления ее научных позиций. (И. Гербарт,

А. Дистервег). "Новое воспитание" и реформаторские течения. Идеи трудовой школы и педагогики прагматизма.

Педагогические идеи марксизма.

Основные термины и понятия: научная педагогика, цель воспитания, умственное воспитание, эстетическое

воспитание, развивающее и воспитывающее обучение, классовый характер воспитания, "школа труда",

"педагогика действия", "свободное воспитание", "метод проектов".

Становление научной педагогики. Предпосылки выделения педагогики в самостоятельную область знания.

Я.А.Коменский как основоположник научной педагогики. Цель воспитания и основополагающие принципы

согласно педагогической теории Я.А. Коменского. "Великая дидактика" Я.А. Коменского. Возрастная

периодизация развития детей и система школ по Я.А. Коменскому. Содержание образования и методы обучения.

Классно-урочная система. Нравственное воспитание и дисциплина в школе. Требования к учителю. Значение

теории Я.А. Коменского для последующего развития педагогики и школы (XVII-XX в.в.). Педагогический роман

Ж-Ж. Руссо "Эмиль или о воспитании". Периодизация жизни ребенка и особенности воспитания и обучения в

каждом из возрастных периодов. Роль труда в воспитании и жизни человека. Проблема семейного и

общественного воспитания. Внутренние противоречия педагогических взглядов Ж-Ж. Руссо на развитие

концепций свободного воспитания.

Педагогические теории эпохи Просвещения. Эмпирико-сенсуалистские и психологические основы педагогики

Дж. Локка. Система физического, нравственного, умственного и трудового воспитания "джентльмена" как

реализация идеи о всестороннем и гармоничном развитии личности в условиях Нового времени. Записка к

проекту закона о бедных "Рабочие школы". Становление идей воспитывающего и развивающего обучения. Истоки

социально-педагогических взглядов И.Г. Песталоцци. Основные этапы его педагогической деятельности, её

практическая направленность. Попытка реализации идеи соединения обучения с производительным трудом.

Теория элементарного образования как инструмент развития личности воспитанника.

Педагогическая мысль в странах Западной Европы и США в XIX в. (до 90-х гг.).
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Педагогическая деятельность и взгляды А. Дистервега. Разработка им проблем развивающего и

воспитывающего обучения. Требования к учителю и его подготовке. Влияние идей А. Дистервега на дальнейшее

развитие педагогики.

Жизнь и педагогическая деятельность И.Ф. Гербарта. Развитие и обоснование И.Ф. Гербартом идеи

воспитывающего обучения. Теория многосторонних интересов. Теория "формальных ступеней обучения" И.Ф.

Гербарта. Нравственное воспитание по Гербарту. Педагогические идеи Г. Спенсера. Школа и педагогическая

мысль США XIX в. (до 90-х гг.). Вопросы воспитания в европейских социальных учениях XIX в.

Реформаторская педагогика в Западной Европе и США конца XIX начала XX вв.

Исторические, социокультурные и научные предпосылки реформаторской педагогики.

Основные течения реформаторской педагогики конца XIX начала ХХ вв. в Западной Европе и США: трудовая

школа и гражданское воспитание (Г. Кершенштейнер), экспериментальная педагогика (В.А. Лай, Э. Мейман),

прагматическая педагогика в США (Дж. Дьюи) и их последователи. Теория свободного воспитания (М.

Монтессори). Вальдорфская педагогика. Влияние реформаторской педагогики на практику массовой школы

(Дальтон-план, метод проектов, комплексное обучение и др.).

Тема 3. Основные тенденции развития образования и педагогической мысли в странах Западной Европы

и США в ХХ-начале ХХI вв.

Демократизация, гуманизация, дифференциация образования. Реорганизация школьных систем, пересмотр

школьных программ, форм и методов обучения. Поиски новых подходов к обучению: программированное

обучение, технологизация процесса обучения, использование новейших технических средств,

личностно-ориентированный подход к обучению и т.д. Развитие школы и просвещения в крупнейших странах

Восточной Азии (Индия, Китай, Япония). Общие тенденции развития мировой педагогической науки и практики

воспитания к началу XXI в.

Тема 4. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XIX в.). Школа и педагогика в

России XIX-нач. XX вв.

Принятие христианства на Руси и его влияние на педагогическую мысль. Реформы Петра I в области

просвещения. Общественно-политическая мысль России середины XVIII в. и её отражение в образовании и

педагогической мысли. Общее состояние образования в стране и поиски путей реформирования школы.

Общественно-политическая мысль России середины XIX в. - начала XX в. и её отражение в образовании и

педагогической мысли.

Основные термины и понятия: народная педагогика, элитарный характер образования, система народного

образования, типы школ, частные школы, классическое и реальное образование, семинария, профессиональная

и духовная школы, реформы образования, подвижничество в культурно-педагогической деятельности, принцип

народности, педология.

Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья.

Образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской (ХIV - ХVII вв.) Руси. Роль православной культуры и церкви в

становлении и развитии просвещения в Древней и Московской Руси. Памятники религиозно-педагогической

культуры. Основные виды и формы обучения. Первые русские школы. Школы повышенного типа. Братские школы

в Белоруссии и на Украине. Появление учительского корпуса. "Мастера грамоты". Педагогические воззрения

выдающихся деятелей культуры ХV - ХVII вв. (М. Грек, И. Федоров, С. Полоцкий и др.) Ведущие направления

воспитания и обучения в ХVII в.: латино-фильское, византийско-русское, славяно-греко-латинское,

старообрядческо-начетническое. Профессиональное образование в России в эпоху Средневековья. Зарождение

и развитие ремесленного ученичества. Профессиональная подготовка воинов. Профессиональное обучение при

Московских приказах. Художественное образование. Зарождение высшего светского профессионального

образования. Киево-могилянская академия (1632г.). Славяно-греко-латинская академия (1687 г.).

Образование и педагогическая мысль в России в XVIII в.

Социально-экономическая, политическая и культурная обусловленность реформ образования в России в начале

XVIII в. Организация государственных светских школ. Попытка создания системы начальных школ в России:

цифирные школы. Сословная направленность образования после 1825 г.: гарнизонные, горнозаводские,

архиерейские школы, кадетские корпуса. Создание Академии наук. Деятельность М.В. Ломоносова в области

просвещения. Открытие Московского университета. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II.

Деятельность И.И. Бецкого по реализации идеи воспитания "новой породы людей". Деятельность Ф.И.

Янковича. Устав народных училищ 1786г. Просветительская деятельность и педагогические взгляды Н.И.

Новикова. Революционно-просветительские идеи А.Н. Радищева, обоснование им идеала "истинного сына

Отечества".

Педагогическая мысль в России в XIX-нач. XX вв.
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Общественно-педагогическое движение 60-х гг. XIX в., его содержание, основные формы и течения. Н. Г.

Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Ф. М. Достоевский. К.Д. Ушинский - основоположник научной педагогики в

России. Идея народности воспитания как основа педагогической системы К.Д. Ушинского. Разработка К.Д.

Ушинским вопросов дидактики. Труд в жизни человека, его воспитательное и образовательное значение.

Учебные книги К.Д. Ушинского. Требования педагога к учителю. К.Д. Ушинский и современность. Идея

"свободного воспитания" Л.Н. Толстого и ее реализация в практике работы Яснополянской школы. Л.Н. Толстой о

народной школе, ее задачах и методах обучения. Учебные книги Л.Н. Толстого для народной школы. Развитие

педагогической мысли в России в к. XIX-нач. XX вв.(В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский,

М.И. Демков, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт; В.П. Вахтеров, С.Т. Шацкий, К.Н. Вентцель и др.).

Тема 5. Развитие школы и педагогики в России после Октябрьской революции 1917 года

Первые декреты советского правительства по народному образованию. Концепция единой трудовой школы.

Поиски эффективных путей программно-методического обеспечения учреждений народного образования.

Содержание воспитания в советской школе 30-х гг.; проблема коллектива и личности в воспитании.

Стабилизационно-модернизаторский характер преобразований системы просвещения 50 - начала 80 гг.

Основные термины и понятия: Единая трудовая школа, культурная революция, комплексные программы,

лабораторно-бригадный метод обучения, самоуправление учащихся, детский коллектив, Академия

педагогических наук РСФСР.

Основные направления развития педагогической мысли в 20-30-е гг XX века.

Разработка основ коммунистического воспитания в трудах А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, П.П. Блонского,

С.Т. Шацкого. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко. Теория воспитания в коллективе и через коллектив

А.С. Макаренко.

Советская система образования с 40-х гг. до 90-х г.г. XX в.

Проблемы реализации всеобщего обучения в годы войны. Патриотическое и трудовое воспитание.

Постановление СНК СССР "О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе" (1944г.). Открытие

Академии педагогических наук РСФСР (1943г.). Выполнение системой функции профессионализации и

социальной защиты в годы войны.

Развитие системы образования в 1946-1984 гг. Народное образование в послевоенные годы. Переход к

всеобщему семилетнему образованию (1949г.). Введение новых учебных планов (1954/55, 1956/57. уч. годы).

Закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в

СССР" (1958г.). Устав средней общей образовательной школы (1970). Постановление "О завершении перехода к

всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы" (1972).

Основа законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании (1973 г.). Конституция

СССР 1977 г. о всеобщем среднем образовании. Основное направления реформы общеобразовательной и

профессиональной школы (1984 г.).

Достижения и проблемы советской системы образования. Развитие педагогической науки в Советском Союзе

(Ю.К. Бабанский, В.Е. Гмурман, Н.К. Гончаров, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, Ф.В. Горохов, М.Н. Скаткин и др.).

Гуманистическая педагогика В.А.Сухомлинского. Педагогика сотрудничества.

С.Я.Батышев - организатор системы профессионально-технического образования.

Тема 6. Образование как один из ведущих факторов формирования гражданского общества в

современной России.

Цели и задачи образовательной политики. Основные направления развития российского образования.

Вхождение России в Болонский процесс. Компетентностный подход в образовании.

Единый государственный экзамен в российской системе образования.

Основные термины и понятия: гражданское общество, нормативно-правовая база основного среднего

образования, модернизации образования, политика децентрализации, политика диверсификации

образовательных услуг, политика стандартизации процесса образования и нормирования деятельности,

демократизации управления развитием российского образования, Болонский процесс, компетентностный подход

в образовании, единый государственный экзамен.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов - http://www.fgosvo.ru/

 

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

лекции Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, который

вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей

лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала,

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

 

практические

занятия

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их

назначение - углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной и

планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Процесс

подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов,

обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает, например:

индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой

темы; фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; решение

задач и упражнений по образцу; решение вариантных задач и упражнений; решение

ситуационных производственных (профессиональных) задач; проектирование и моделирование

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; выполнение контрольных работ;

работу с тестами.

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется: внимательно ознакомиться

с тематикой практического занятия; прочесть конспект лекции по теме, изучить

рекомендованную литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос практического

занятия; проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки; если встретятся

незнакомые термины, обязательно обратиться к словарю и зафиксировать их в тетради.

Все письменные задания выполнять в рабочей тетради.

Практические занятия развивают у студентов навыки самостоятельной работы по решению

конкретных задач.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы.

 

зачет Студенты сдают зачеты в конце теоретического обучения. К зачету допускается студент,

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае

пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам

студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или

индивидуальные задания, определяемые преподавателем.

Зачет по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется

преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей

рабочей программы учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется: готовиться к зачету в группе (два-три человека); внимательно

прочитать вопросы к зачету; составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые

моменты материала; изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.

Ответ должен быть аргументированным.

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой "зачтено" или "не зачтено".

 

 

 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Родной язык и литература".
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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.


