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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Макарова О.А. (Кафедра психологии,

факультет психологии и педагогики), OkAMakarova@kpfu.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения обучающихся

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной

деятельности

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - принципы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;

- современные методы и технологии обучения и диагностики;

- принципы работы в команде, социальные, культурные и личностные различия;

- условия самоорганизации и самообразования;

- принципы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения

обучающихся;

 Должен уметь: 

 - осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;

- выстраивать план самоорганизации и самообразования;

- планировать педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения

обучающихся;

 Должен владеть: 

 - навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;

- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики;

- навыками работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий.

- навыками самоорганизации и самообразования;

- приемами педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения

обучающихся.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

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

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

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Активное

социально-психологическое

обучение как технология развития

учащихся

6 1 0 0 6

2.

Тема 2. Психологическое

содержание активного

социально-психологического

обучения

6 1 0 0 6

3.

Тема 3. Мозговой штурм как метод

развития творческого мышления у

учащихся

6 0 1 0 6

4. Тема 4. Метод круглого стола 6 0 1 0 6

5.

Тема 5. Метод анализа конкретных

ситуаций (Кейс метод)

6 0 1 0 6

6.

Тема 6. Метод дебатов как

технология развития личности

6 0 1 0 6

7.

Тема 7. Психологические

особенности игровых методов

обучения

6 1 0 0 6

8.

Тема 8. Решение учебных задач в

деловой игре

6 0 1 0 6

9.

Тема 9. Психологические

особенности тренинговой группы

6 1 0 0 6

10.

Тема 10. Практическая психология

тренинга как искусство

6 0 1 0 4

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как технология развития учащихся 

Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения. Активные методы обучения как

форма обучения, направленная на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и способности

квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. Классификация методов активного

обучения, основные подходы к ее построению. Принципы активного социально-психологического обучения.

Тема 2. Психологическое содержание активного социально-психологического обучения 
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Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация учебной деятельности.

Принцип формирования психического в деятельности. Учение как процесс усвоения обучаемым различных видов

человеческой деятельности. Группа как фактор активного обучения. Активное воздействие на групповые нормы.

Тема 3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у учащихся

История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к организации и проведению

"мозгового штурма". Значение психологического настроя участников группы, способы снижения критичности

мышления и приемы активизации спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации

метода "мозгового штурма": челночный метод, метод синектики, конкретных вопросов.

Тема 4. Метод круглого стола

Основные элементы "круглого стола". Особенности проведения "круглого стола". Стадии проведения "круглого

стола".

Тема 5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)

Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими методами обучения.

Методологическое содержание

Тема 6. Метод дебатов как технология развития личности

Основные элементы дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка информации по теме дебатов.

Этапы проведения дебатов. Функциональные возможности кейс метода. Конструирование ситуаций: принципы,

методы, творческий процесс. Особенности использования метода в сфере образования.

Тема 7. Психологические особенности игровых методов обучения

Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в современном научном знании: игра как

ритуал, игра как культурный феномен, игра как естественный метод и предмет изучения. Основные

организующие принципы игры (по С.А.Шмакову). Понятие игровой формы. Роль как значимая единица игры.

Различные классификации видов игры. Теории Ю.Н.Емельянова, П.И.Пидкасистого и Ж.С.Хайдарова,

В.Б.Шапаря, Д.Б.Эльконина. Основные формы игровых методов обучения, понятие игрового моделирования.

Тема 8. Решение учебных задач в деловой игре

Деловая игра, история ее возникновения. Основные области использования, виды деловых игр. Характеристика

деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект деловой игры. Роли участников деловой игры. Формирование

команд. Имитационная игра как род деловой игры, ее основные характеристики.

Тема 9. Психологические особенности тренинговой группы

Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической работы. Групповые нормы. Ролевые

позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности. Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп.

Качественный состав тренинговых групп. Количественный состав тренинговых групп.

Тема 10. Практическая психология тренинга как искусство

Психологический тренинг как средство развития самосознания. Психологический тренинг развития

профессионального самосознания педагога.

 

 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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОК-6 , ОПК-3 , ПК-2 ,

ПК-5 , ОК-5

3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления

у учащихся

4. Метод круглого стола

5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)

6. Метод дебатов как технология развития личности

8. Решение учебных задач в деловой игре

10. Практическая психология тренинга как искусство

2 Тестирование

ОК-5 , ОК-6 , ОПК-3 ,

ПК-2 , ПК-5

1. Активное социально-психологическоеобучение как

технология развития учащихся

2. Психологическое содержание активного

социально-психологическогообучения

3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления

у учащихся

4. Метод круглого стола

5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)

6. Метод дебатов как технология развития личности

7. Психологические особенности игровых методов обучения

8. Решение учебных задач в деловой игре

9. Психологические особенности тренинговой группы

10. Практическая психология тренинга как искусство

3

Письменная работа ОК-5 , ОК-6 , ОПК-3 ,

ПК-5

1. Активное социально-психологическоеобучение как

технология развития учащихся

2. Психологическое содержание активного

социально-психологическогообучения

3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления

у учащихся

4. Метод круглого стола

5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)

6. Метод дебатов как технология развития личности

7. Психологические особенности игровых методов обучения

8. Решение учебных задач в деловой игре

9. Психологические особенности тренинговой группы

10. Практическая психология тренинга как искусство
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

4 Реферат

ОК-5 , ОК-6 , ОПК-3 ,

ПК-2 , ПК-5

1. Активное социально-психологическоеобучение как

технология развития учащихся

2. Психологическое содержание активного

социально-психологическогообучения

3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления

у учащихся

4. Метод круглого стола

5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)

6. Метод дебатов как технология развития личности

7. Психологические особенности игровых методов обучения

8. Решение учебных задач в деловой игре

9. Психологические особенности тренинговой группы

10. Практическая психология тренинга как искусство

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 3, 4, 5, 6, 8, 10

Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у учащихся

История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к организации и проведению

"мозгового штурма". Значение психологического настроя участников группы, способы снижения критичности

мышления и приемы активизации спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации

метода "мозгового штурма": челночный метод, метод синектики, конкретных вопросов.

Метод круглого стола

Основные элементы "круглого стола". Особенности проведения "круглого стола". Стадии проведения "круглого

стола".Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)

Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими методами обучения.

Методологическое содержание

Метод дебатов как технология развития личности

Основные элементы дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка информации по теме дебатов.

Этапы проведения дебатов. Функциональные возможности кейс метода. Конструирование ситуаций: принципы,

методы, творческий процесс. Особенности использования метода в сфере образования.

Решение учебных задач в деловой игре

Деловая игра, история ее возникновения. Основные области использования, виды деловых игр. Характеристика

деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект деловой игры. Роли участников деловой игры. Формирование

команд. Имитационная игра как род деловой игры, ее основные характеристики.

Практическая психология тренинга как искусство

Организация социально-психологического тренинга

Этапы социально-психологического тренинга, структура тренингового занятия, общая цель

социально-психологического тренинга, методические средства социально-психологического тренинга

Феноменология механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в психологическом тренинге

Эффекты тренинга. Обратная связь, рефлексия и эмпатия - факторы создания обучающей среды тренинга.

Психологическое содержание феномена "обратной связи": виды, формы осуществления. Взаимосвязь (комплекс

влияния) эффектов психологического тренинга.

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Тестовые задания
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1. Методы АСПО получили свое название в результате:

а) оценки общего активирующего влияния их на учащихся;

б) оценки учащимися своей роли и позиции в учебном процессе;

в) сравнительной оценки активности педагогов и учащихся;

г) социально-психологических механизмов влияния на уровень активности учебной группы, используемых

педагогами, ведущими.

2. Активизирующее влияние игр было доказано:

а) теоретически;

б) в исследованиях отечественных и западных психологов;

в) многолетним опытом педагогической деятельности.

3. Целью и задачами дискуссии являются:

а) развитие познавательной активности участников;

б) поиски единственно правильного ответа;

в) деидеологизация мышления участников;

г) развитие умения слушать выступления оппонентов;

д) стимулирование поисковой активности участников;

е) формирование командного духа;

ж) развитие когнитивных способностей участников;

з) повышение степени объективности принимаемых решений.

4. На рисунке представлено несколько вариантов пространственной организации работы группы. Какой из

вариантов соответствует:

а) направленной дискуссии;

б) свободной дискуссии;

в) дебатам

5. Признаками обучения, построенного на использовании приемов и техник активного

социально-психологического обучения являются:

а) непрерывный контроль;

б) спонтанность;

в) проблемность;

г) адекватность;

д) взаимомотивация;

е) взаимообучение;

ж) индивидуализация;

з) авторитарная позиция преподавателя.

6. Сколько команд может участвовать в направленной дискуссии?

а) две;

б) три;

в) пять;

г) любое количество.

7. Ведущий дискуссии, проводимой в форме совещания специалистов:

а) предполагает сохранение ведущим позиции невмешательства;

б) требует от ведущего общего руководства дискуссией и подведения ее итогов;

в) оставляет за ведущим последнее слово;

г) должен обладать осведомленностью во всех вопросах, выносимых на обсуждение участниками.

8. Кто из отечественных исследователей - специалистов работал в области разработки и проведения разного

рода игр.

а) И.Г. Абрамова;

б) М.М. Бирштейн;

в) А.А. Вербицкий;

г) Все ответы верны.

9. Игровые методы АСПО:

а) первыми стали использоваться на практике;

б) стали первыми методами активного обучения;

в) стали первыми по популярности.

10. Среди функций, выполняемых группой игротехников, выделите те, которые реализуются

1.консультантом;

2. проблематизатором;

3. тренером:

а) формирует группы (команды) участников;

б) проводит установочную сессию;

в) управляет групповой динамикой;

г) оказывает необходимую информационную помощь;
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д) разрешает спорные вопросы;

е) задает участникам вопросы;

ж) формулирует задания командам;

з) дает оценку продуктам групповой работы;

и) производит внутрикомандную ротацию;

к) стимулирует участников к обсуждению проблемы и принятию группового решения.

11. Приведенные ниже действия можно охарактеризовать как:

а) методическое оснащение игры;

б) алгоритм проведения игры;

в) действия по подготовке и организации игры;

г) действия, выполняемые игротехниками при проведении рефлексии.

Список действий:

1) Выбор темы и диагностика исходной ситуации.

2) Формирование целей и задач игры с учетом ее темы и исходной ситуации.

3) Разработка структуры игры с учетом ее целей, задач, тематики, проблематики, состава и количества

участников.

4) Оценка объективных обстоятельств, того где, как, когда, при каких условиях она будет проводиться, каких

предметов и оборудования потребует.

5) Предварительное распределение ролей между участниками игры.

6) Оснащение ведущих игры соответствующим методическим инструментарием.

7) Определение состава и количества игротехников.

12. Ролевые игры:

а) являются самостоятельный видом АСПО;

б) проводятся в структуре социально-психологических тренингов;

в) включаются в программу дискуссий.

13. С целью развития нравственных установок и качеств личности участников может проводиться:

а) психодрама;

б) социодрама;

в) деловая игра;

г) инновационная игра.

14. Какие из видов игр могут проводиться на детях и подростках:

а) ситуационные игры;

б) деловые игры;

в) проблемно-деловые игры.

15. Установите соответствие между вариантами в правом и левом столбцах

а) один ведущий а) ролевая игра

б) несколько ведущих б) обсуждение профессиональных казусов

в) любой из участников в) проблемно-деловая игра

г) участник, испытывающий тревогу г) Балинтовская группа

д) участник с чувством вины д) социодрама

е) участники специалисты е) совещание специалистов

16. Почему форма игрового обучения не воспринимается всерьез многими заказчиками и специалистами?

а) игры не дают эффекта длительного обучения;

б) знания и умения, приобретенные в игре, не могут быть перенесены на практику;

в) игры и игровое обучение ассоциируются с детством;

г) игровое обучение не может быть встроено в классический учебный процесс.

16. Для проведения деловой игры достаточно проведения:

а) предварительного наблюдения ведущих за работой сотрудников организации;

б) собеседования с заказчиками относительно характера и содержания деятельности сотрудников организации;

в) психологического анализа деятельности сотрудников организации.

17. Может ли упражнение "слепой и поводырь" быть положено в основу обучения и развития:

а) доверительных отношений;

б) эмпатии;

в) скорости реагирования;

г) социальной сензитивности;

д) ответственности участников.

18. Для каких рейтинговых методов АСПО требуется формирование и работа экспертной группы?

а) рейтингов эффективности;

б) рейтингов популярности;

в) всех рейтинговых методов.

19. Рейтинговые методы используются в случае:

а) снижения учебной мотивации участников;
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б) необходимости поддержать атмосферу конкурентной борьбы;

в) недостаточной готовности участников к выполнению своих служебных обязанностей;

г) неуверенности участников в собственных силах.

20. При проведении организационно деятельностной игры ведущими могут использоваться:

а) дискуссионные приемы и технологии;

б) тренинговые приемы и технологии;

в) рейтинговые приемы и технологии.

21. Документ, в котором в деловой игре раскрывается концепция игры, ее общее содержание и условия

применения, - это:

а) инструкция;

б) план;

в) сценарий;

г) проспект.

22. Род дискуссионных методов обучения, основанный на описании индивидом случая из своей повседневной или

профессиональной практики, характерного для рассматриваемого явления; научно отредактированное

изложение такого же случая, используемое в качестве учебной модели в социально-психологическом обучении -

это:

а) социально-психологический тренинг;

б) "мозговой штурм";

в) метод анализа конкретных ситуаций;

г) метод инцидента.

23. В США менеджеры, которые выдвигаются на должности высшего управленческого персонала, проходят

__________________ тренинг-метод.

а) управления и подчинения;

б) внешний и внутренний;

в) гласный и негласный;

г) активный и пассивный.

24. Документ, в котором дается характеристика объекта деловой игры, устанавливаются и при необходимости

обосновываются роли, характеризуются правила игры, - это:

а) план;

б) проспект;

в) сценарий;

г) инструкция.

25. Межличностные процессы в группах - это:

а) групповая динамика;

б) общение;

в) взаимоотношение;

г) взаимодействие.

26. Первая фаза психологического механизма организационно-деятельностной игры связана с:

а) формированием потребности в перестройке собственной деятельности и личности;

б) осознанием затруднений в практической деятельности;

в) построением стратегии профессионального самосознания;

г) принятием участниками игры нормативных требований к деятельности.

27. Имитационные и инновационные деловые игры, а также организационно-деятельностные и

проблемно-деятельностные игры относятся к:

а) ролевым играм;

б) дискуссионным методам обучения;

в) тренингу умений;

г) операциональным играм.

28. Вид групповых методов обучения, основанный на тренировке межличностной чувствительности в процессе

социального взаимодействия, - это:

а) организационно-деятельностные игры;

б) сенситивный тренинг;

в) метод инцидента;

г) деловые игры.

29. Игровые методы обучения и социально-психологической подготовки целесообразно подразделить на:

а) операциональные и ролевые;

б) индивидуальные и групповые;

в) дискуссионные и тренинг-методы;

г) традиционные и активные.

30. Процесс формирования и развития ответственных позиций, осуществляемых в игровом действии, называется:

а) рефлексией;
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б) самовыражением;

в) самоопределением;

г) релаксацией.

 3. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1.Опишите возможные способы выхода из проблемных ситуаций на этапе выбора подходящей идеи в методе

"Мозговой штурм":

Проблемная ситуация Вариант решения

У участников группы идей мало или совсем нет. Такое может случиться, если задача слишком глобальна или у

участников мозговая блокада.

Участники вялые ничего не хотят делать.

Люди не могут удержаться от критики

Вариант выполнения задания:

Проблемная ситуация Вариант решения

У участников группы идей мало или совсем нет. Такое может случиться, если задача слишком глобальна или у

участников мозговая блокада. Большую задачу разбить на много маленьких и решить их поочередно.

Предложить подумать на отвлеченную тему. Сделать разминку, походить, сесть поудобнее, желательно в позу

мечтателя, откинувшись на спинку кресла.

Участники вялые ничего не хотят делать. Предложить поиграть в игру: "Как еще можно использовать пластиковую

бутылку?". Берётся любой простой предмет, например, пластиковая бутылка, стержень от ручки и т.п. Далее

задача за 5 минут придумать как можно больше вариантов применения данного предмета (пусть даже самых

абсурдных и нереалистичных). Предложить приз за большее количество придуманных вариантов. Далее

переходить к основной теме мозгового штурма.

Люди не могут удержаться от критики Модератору нужно чётко отслеживать правила мозгового штурма: сначала

идеи, потом все остальное. Нет ни хороших, ни плохих идей. Все идеи хороши по-своему.

2. Разработайте план урока - дискуссии с учащимися 9-го класса на интересующую тему по следующе схеме:

- Определение целей и задач урока.

- Вводное слово ведущего (постановка проблемы).

- Разработка проблемных вопросов по теме.

- Подборка необходимого материала для дискуссии (концепции, принципы, факты, взгляды), базовые сведения по

изучаемой проблеме, а также научную литературу, справочники, словари.

- Формулировка задания для групп.

- Итоговое задание для всего класса.

3. Разработайте план урока-дискуссии по интересующей тематике по следующему плану

- Определение целей и задач урока

- Расположение учащихся в классе:

- Ход урока.

- Организационный момент

- Вводная часть

- Дискуссия

4. Разработайте программу проведения МАСПО.

5. Разработайте элемент тренинга коммуникативной компетенции.

6. Разработайте элемент тренинга делового общения.

7. Разработайте элемент тренинга самореализации личности.

8. Разработайте элемент тренинга принятия индивидуального и группового решения.

9. Разработайте элемент тренинга общения детей и родителей.

10. Разработайте элемент программы ОДИ, ролевой игры.

 4. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1. Основные направления использования методов активного социально-психологического обучения.

2. Теоретические основы социально-психологического тренинга, как активного метода

социально-психологической работы.

3. Базовые тренинговые методы.

4. Тренинг коммуникативных умений.

5. Классификация тренинговых групп.

6. Организация и проведение социально-психологического тренинга.

7. Групповая динамика.

8. Видеотренинг, видеосъемка в тренинге.

8. Задачи и роль ведущего в тренинге.

9. Технология и эффекты групповой дискуссии как одного из активных методов работы практического психолога.

10. Управление групповой дискуссией.

11. Групповые тренинги с подростками.
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12. Использование различных видов тренинга в комплексной работе школьного психолога.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие активного социально-психологического обучения.

2. Назначение и использование методов АСПО.

3. Классификация методов АСПО.

4. Групповые дискуссии. Характеристика дискуссионных методов АСПО Типы ориентаций групповых дискуссий.

5. Анализ ситуаций. Балинтовские группы.

6. Общая характеристика дискуссионных методов АСПО.

7. Метод группового обсуждения проблемных ситуаций.

8. Понятие брейнсторминга, цели и принципы.

9. Методика проведения брейнсторминга.

10. Основные социально-психологические характеристики группы важные для МАСПО.

11. Групповое лидерство.

12. Процесс принятия решения методом консенсуса, фазы принятия решений.

13. Игровые методы АСПО, их характеристика.

14. Психолого-педагогические характеристики деловой игры.

15. Методика подготовки и проведения ДИ.

16. Ролевые игры.

17. Методика проведения ролевых игр.

18. История развития групповых методов в практической психологии.

19. Методика проведения групповой дискуссии в учебно-воспитательном процессе.

20. Правила ведения дискуссии.

21. Сущность метода анализа конкретных ситуаций и методика проведения занятий с его использованием.

22. Интеллекуальная разминка и методика ее проведения.

23. Ролевые игры: сущность, классификация, методика подготовки и проведения.

24. Организационно-деятельностные игры.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 8
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

4 12

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Оганесян Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в

обеспечении психологической безопасности образовательного процесса: учебно-методическое пособие. - М.:

ФЛИНТА, 2013. - 134 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=462919.

2. Основы социально-психологического тренинга: пособие [Электронный ресурс] / Василенко М.А. - Рн/Д: Феникс,

2017. - 125 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=911352.

3. Современные инновационные технологии обучения [Электронный ресурс] / Мухина С.А., Соловьева А.А. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406915.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кудряшева Л.А. Педагогика и психология. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=511071.

2. Пивоваров А.М. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты: учеб. пособие [Электронный

ресурс] / А.М. Пивоваров. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 145 с. - URL: https://doi.org/10.12737/22228.

http://znanium.com/bookread2.php?book=672802.

3. Активные и интерактивные методы и технологии обучения в подготовке специалистов

инвестиционно-строительной сферы в системе дополнительного профессионального образования: Монография

[Электронный ресурс] / Савина Е.А., Ишков А.Д., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 121 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=970133.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Детская психология для родителей - http://www.psyparents.ru

Журналы по психологии МГППУ - http://psyjournals.ru

Мир психологии - http://psychology.net.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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лекции Лекция в вузе - один из методов обучения, одна из основных системообразующих

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет

собой систематическое, последовательное, монологическое изложение

преподавателем-лектором учебного материала, как правило, теоретического

характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии

представления учебного материала путем логически стройного, систематически

последовательного и ясного изложения. Цель лекции - организация

целенаправленной познавательной деятельности студентов по овладению

программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций позволяет

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание

предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция

выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников

и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные

по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и

темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только

лектор может методически помочь студентам в освоении сложного материала.  

практические занятия Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении

дисциплины и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее

предложенному плану темы, конспектирование предложенной литературы,

составление схем, таблиц, работу со словарями, учебными пособиями,

первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, решение задач и

проблемных ситуаций. Целью практических занятий является закрепление,

расширение, углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе

самостоятельной работы, развитие познавательных способностей. Задачей

практического занятия является формирование у студентов навыков

самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы,

умения обобщать и анализировать фактический материал, сравнивать различные

точки зрения, определять и аргументировать собственную позицию. Основой

этого вида занятий является изучение первоисточников, повторение

теоретического материала, решение проблемно-поисковых вопросов. В процессе

подготовки к практическим занятиям студент учится: 1) самостоятельно работать

с научной, учебной литературой, научными изданиями, справочниками; 2)

находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 3) выступать перед

аудиторией; 4) рационально усваивать категориальный аппарат. Самоподготовка

к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 1)

самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий,

учебно-методической литературы; 2) конспектирование обязательной

литературы; работа с первоисточниками (является основой для обмена

мнениями, выявления непонятного); 3) выступления с докладами (работа над

эссе и домашними заданиями и их защита); 4) подготовка к опросам и

контрольным работам и зачету.  
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самостоятельная работа Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся

являются: - овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками

деятельности по профилю специальности; - приобретение способности к

самостоятельному поиску работы и трудоустройства; - формирование готовности

к самообразованию, самостоятельности и ответственности; - развитие

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Выполнение обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ способствует

формированию профессиональных и общих компетенций, соответствующих виду

профессиональной деятельности по дисциплинам и профессиональным

модулям. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы Самостоятельные

работы выполняются индивидуально в свободное от занятий время.

Обучающийся обязан: - перед выполнением самостоятельной работы, повторить

теоретический материал, пройденный на аудиторных занятиях; - выполнить

работу согласно заданию; - по каждой самостоятельной работе представить

преподавателю отчет в письменном виде. - ответить на поставленные вопросы.

Методические рекомендации для обучающегося: 1. Методика ведения записей

прочитанного. 2. Рекомендации по написанию реферата (доклада). 3.

Рекомендации по составлению конспекта. 4. Правила оформления списка

литературы. 5. Правила оформления титульных листов. Методические

рекомендации по организации самостоятельной работы Самостоятельная работа

выполняется в рамках дисциплины под руководством преподавателя, как в

аудиторное, так и внеаудиторное время. Самостоятельная работа направлена на

формирование умений и навыков практического решения задач, на развитие

логического мышления, творческой активности, исследовательского подхода в

освоении учебного материала, развития познавательных способностей.

Материалы самостоятельных работ разрабатываются преподавателем и

включают в себя основные документы, в том числе: - инструкции, направляющие

обучающегося в процессе самостоятельной работы; - задания, соответствующие

основным разделам рабочей программы; - тематику рефератов, докладов и

творческих работ; - списки основной и дополнительной литературы; - виды

консультативной помощи; - виды и формы контроля; - критерии оценки знаний; -

рекомендуемый объем работы; - ориентировочные сроки ее представления и др.

Контроль самостоятельной работы может быть в письменной, устной или иной

формах, направленных на достижение конечного результата. Самостоятельная

работа проводится с целью: - систематизации и закрепления полученных

теоретических знаний и практических умений; - углубления и расширения

теоретических знаний; - формирования умений использовать справочную

литературу; - формирование навыка поиска, отбора, систематизации и

обобщения информации в Интернете по заданной теме; - развития

познавательных способностей и активности обучающегося: творческой

инициативы самостоятельности, ответственности и организованности; -

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, и самореализации; - развития исследовательских

умений. К функциям самостоятельной работы относятся: - Развивающая

(повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам

деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающийся); -

Информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало

результативной); - Ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения

придается профессиональное ускорение); - Воспитывающая (формируются и

развиваются профессиональные качества специалиста); - Исследовательская

(новый уровень профессионально-творческого мышления). В основе

самостоятельной работы лежат принципы: - самостоятельности; - развивающейся

творческой направленности; - целевого планирования; - личностно -

деятельностного подхода.  

устный опрос При устном опросе на практических занятиях, студенту необходимо тщательно

подготовиться: в полной мере разобраться в теоретических и практических

вопросах, освоить понятийный аппарат по теме, на занятии продемонстрировать

навык ведения дискуссии, умения аргументированно формулировать свои мысли.

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. 
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тестирование Цель тестирования состоит не только в систематическом контроле за знанием

точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять,

анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы

разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют

развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и

соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.

Тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно

выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации: - следует

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на

данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу; - лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности

решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут

вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на

выполнении более трудных вопросов; - важно всегда внимательно читать

задания до конца, не пытаясь понять условия "по первым словам" или выполнив

подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко

приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах; - если Вы не знаете

ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и

отметить, чтобы потом к нему вернуться; - думать только о текущем задании. Как

правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому

необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения,

подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще

один психологический эффект - позволит забыть о неудаче в ответе на

предыдущий вопрос, если таковая имела место; - многие задания можно быстрее

решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно

исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге

сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах; - рассчитывать

выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на

легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале

пришлось пропустить; - процесс угадывания правильных ответов желательно

свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном:

умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и

будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но

интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта,

находящихся на уровне подсознания.  

письменная работа Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог

продемонстрировать свой уровень владения знаниями и умениями, полученными

в ходе самостоятельного овладения материалом. Поэтому, необходимо

придерживаться следующих этапов в выполнении письменной работы: -

осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной письменной

работы; - ознакомление с инструкцией о её выполнении; - осуществление

процесса выполнения работы; - самоанализ, самоконтроль; - проверка работ

студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок.  
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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.  
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зачет Зачет - конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки

результатов учебного процесса. Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить

курс изучения данной дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему

знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым зачет содействуют решению

главной задачи учебного процесса -подготовке высококвалифицированных

специалистов. Основными функциями зачета являются: − обучающая; −

оценивающая; − воспитательная. Обучающее значение зачета проявляется,

прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной сессии студент обращается к

пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и

других источниках информации. Организуя работу студентов по повтору,

обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, преподаватель

поднимает их на качественно-новый уровень - уровень системы совокупных

данных, что позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания

студент получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было изложено в

лекциях и на семинарских занятиях. Оценивающая функция зачета состоит в

том, что они подводят итоги не только конкретным знаниям студентов, но и в

определенной мере всей системе учебной работы по курсу. Если зачет

проводятся объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к

личности и мнению студента, то они имеют и большое воспитательное значение.

В этом случае зачеты стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность,

ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости,

собственного достоинства, уважения к науке и преподаванию. Зачет как особая

форма учебного процесса имеет свои особенности, специфические черты и

некоторые аспекты, которые необходимо студенту знать и учитывать в своей

работе. Это, прежде всего: что и как запоминать при подготовке к экзамену; по

каким источникам и как готовиться; на чем сосредоточить основное внимание;

каким образом в максимальной степени использовать программу курса; что и как

записать, а что выучить дословно и т.п. Прежде всего, у студентов возникает

вопрос - нужно ли заучивать учебный материал? Однозначного ответа здесь нет.

Можно сказать и да, и нет. Все зависит от того, что именно заучивать.

Запомнить, прежде всего, необходимо определение понятий и их основные

положения. Именно в них указываются признаки, отражающие сущность данного

явления и позволяющие отличить данное понятие и явление от других. В то же

время на экзамене, как правило, проверяется не столько уровень запоминания

студентом учебного материала, сколько то, как он понимает те или иные научные

понятия, категории, систематизирует аргументы и факты, как умеет мыслить,

аргументировано отстаивать определенную позицию, объясняет и

пересказывает заученную информацию. При организации работы студентов по

подготовке к зачету следует донести до них, что целесообразно запоминать и

заучивать информацию с расчетом на помощь определенных подсобных

учебно-методических средств и пособий, учебной программы курса.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методы активного социально-психологического обучения" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методы активного социально-психологического обучения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 .


