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 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

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -определение понятия 'игра', 'игровые методы';  

- особенности игровой деятельности детей разного возраста;  

- специфику руководства игрой;  

- значении игры для развития детей;  

- особенности организации и проведения различных видов игр.

 Должен уметь: 

 - проводить обследование игровой деятельности;  

- определять психолого-педагогические задачи в процессе использования игровых методов;  

  

 Должен владеть: 

 профессионально значимыми навыками, диагностической и коррекционной работы необходимыми будущим

психологам для осуществления психолого-педагогической работы в вопросах развития творческих

способностей.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 знание и понимание теоретического содержания курса; сформированность необходимых практических

умений при применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество выполнения всех предусмотренных

программой обучения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология

инновационного образования и развития детской одаренности)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)
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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

1.

Тема 1. Теоретические истоки и

история использования игровых

методов развития творческих

способностей.

3 4 0 0 10

2.

Тема 2. Диагностические и

собственно терапевтические

аспекты игровой психотерапии

3 6 12 0 10

3.

Тема 3. Использование в рамках

арт-, изо-, музыко-, сказко- терапии

игровых методов в развитии

творческих способностей.

3 0 14 0 16

  Итого   10 26 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические истоки и история использования игровых методов развития творческих

способностей.

Психоаналитическая традиция игровой психотерапии. Основные мишени терапии. Механизмы

возникновения невротического симптома и терапевтического воздействия. Методы

психоаналитической терапии. Детский психоанализ, его возможности и ограничения. Детская

игры как предмет анализа в психодинамической психотерапии (З.Фрейд, М.Кляйн). Песочная

психотерапия как вариант юнгианского анализа. Игровые принципы психодрамы Морено.

Имаготерапия И.Е. Вольперта. ?Освобождающая? игровая психотерапия Д.Леви.

Структурированная игровая терапия. Теория и практика игровой терапии в лечении детских

неврозов в России (А.И.Захаров). Игровая терапия построения отношений. Направления

недирективной игровой психотерапии. Гуманистическая терапия К. Роджерса и игровая

психотерапия. Современные игровые формы психотерапии и тренингов детско-родительских

отношений. Поведенческая игровая психотерапия. Обучение правильному исполнению детьми

своих социальных ролей. Улучшение характера коммуникаций как механизм воздействия на

семейные отношения в когнитивно-поведенческой игровой терапии. Современные

интегративно-эклектические направления в игровой психотерапии

Тема 2. Диагностические и собственно терапевтические аспекты игровой психотерапии

Индивидуальная или групповая игра ребенка как проективный метод диагностики.

Использование игрушек, имеющих символический характер. Диагностические аспекты

песочной терапии. Организация игры на диагностическом этапе семейной психотерапии.

Оснащение диагностического игрового сеанса. Требования к психологической атмосфере

сеанса и стилю общения психотерапевта. Управление ходом игры на терапевтической стадии.

Игра как метод групповой психотерапии. Показания к игровой терапии и её эффективность

Тема 3. Использование в рамках арт-, изо-, музыко-, сказко- терапии игровых методов в развитии

творческих способностей. 

Понятие арттерапии, её цели и задачи, механизмы. Техники арттерапии. Эффективность

арттерапии и её показания. Детский школьный театр как метод игровой психотерапии и

психокоррекции. Понятие сказкотерапии. Основные приемы работы со сказкой.

Эффективность сказкотерапии и её показания. Музыкотерапия. Специфика применения

музыкотерапии в детском возрасте. Основные функции использования техник арт-, изо-,

музыко-, сказко- терапии в системе игровой психотерапии с детьми с проблемами в развитии.

1. Понятие сказкотерапии. Возможности работы со сказкой. 2. Эффективность сказкотерапии

и её показания. 3. Основные приемы работы со сказкой. 4. Связь сказкотерапии с другими

видами терапии. 5. Основные функции сказкотерапии в системе психокоррекционной помощи

детям с проблемами в развитии. 6. Возможности применения техник сказкотерапии в рамках

игротерапии. 7. Понятие арттерапии, её цели и задачи. Механизмы арттерапии. 8.
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Эффективность арттерапии и её показания. 9. Техники арттерапии. 10. Основные функции

арттерапии в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии. 11.

Различные варианты использования метода арттерапии ? как самостоятельного метода и в

рамках игротерапии. 12. Понятие музыкотерапии. Виды музыкотерапии. 13. Особенности

влияния различных инструментов на психическое состояние личности.. 14. Специфика

применения музыкотерапии в детском возрасте, в т.ч. в системе помощи детям с проблемами в

развитии. 15. Основные направления использования музыкотерапии как самостоятельного

направления и врамках игровой психотерапии.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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"".

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-5

1. Теоретические истоки и история использования игровых

методов развития творческих способностей.

2

Письменная работа

УК-5

2. Диагностические и собственно терапевтические аспекты

игровой психотерапии

3. Использование в рамках арт-, изо-, музыко-, сказко-

терапии игровых методов в развитии творческих

способностей.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет УК-5   

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 3

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

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.

2

  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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Какое психотерапевтическое направление впервые предложило использовать детскую игру с  

психотерапевтической целью? В чем состояли мишени терапии в психоанализе? Какие  

особенности методов психоаналитической терапии затрудняли их применение по отношению к  

детям? Как развивался детский психоанализ? Какие представления глубинной психологии  

позволяли увидеть диагностическую ценность детской игры? Какое понимание механизмов  

невротического расстройства и механизмов излечения позволили рассматривать детскую игру  
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как терапевтический метод? Как рассматривали детскую игру З.Фрейд, М.Кляйн?  

Охарактеризуйте песочную психотерапию как вариант юнгианского анализа. Как отразились  

игровые принципыв психодраме Морено? В чем особенности имаготерапия И.Е. Вольперта?  

Чем различаются ?освобождающая? игровая психотерапия Д.Леви и структурированная  

игровая терапия? Как использовались принципы игровой психотерапии в лечении детских  

неврозов в А.И.Захаровым? Что такое игровая терапия построения отношений?  

 2. Письменная работа

Темы 2, 3

1. Основные понятия: игра, игровое обучение, игровые технологии.  

2. Предмет ? игровые технологии в образовательном процессе.  

3. Вопросы теории и практики игровых технологий в обучении в современных публикациях и научных

исследованиях Феномен игры.  

4. Игра как деятельность.  

5. Игра как процесс.  

6. Игра как метод обучения.  

7. Цель игры.  

8. Структура игры.  

9. Функции игры: компенсаторная, развивающая, обучающая, воспитывающая, коммуникативная,

диагностическая, релаксационная, развлекательная психотерапевтическая.  

10. Игровая деятельность.  

11. Функции игровой деятельности.  

12. Проблема игровой деятельности в психологии одаренности  

13. Индивидуальная или групповая игра ребенка как проективный метод диагностики.  

Использование игрушек, имеющих символический характер. Диагностические аспекты  

песочной терапии.  

14. Организация игры на диагностическом этапе семейной психотерапии.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Вопросы теории и практики игровых технологий в обучении как научной дисциплины в современных

публикациях и исследованиях.  

2. Феномен игры.  

3. Игра как деятельность.  

4. Игра как процесс.  

5. Игра как метод обучения.  

6. Структура игры.  

7. Функции игры: компенсаторная, развивающая, обучающая, воспитывающая, коммуникативная,

диагностическая, релаксационная, развлекательная психотерапевтическая.  

8. Игровая деятельность. Функции игровой деятельности.  

9. Проблема игровой деятельности в психологии.  

10. История возникновения игрового обучения.  

11. Основные характеристики игрового обучения в образовательном процессе.  

12. Игровые педагогические технологии.  

13. Классификация игровых педагогических технологий.  

14. Структура игровой технологии как процесса.  

15. Психологические игры.  

16. Классификация психологических игр.  

17. Игра ? ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.  

18. Значение игры в развитии личности ребенка.  

19. ТРИЗ  

20. Проблема использования технологии ТРИЗ при работе с одаренными детьми.  

21. Программа ТРИЗ для развития творческих способностей.  

22. .Этапы обучения решению творческих изобретательных задач.  

23. Проблема применения игровых технологий в образовательном среде для одаренных детей  

24. Преимущества игрового метода в обучении.  

25. Образовательный смысл игр и игровых методов.  

26. Роль и значение игровых технологий как формы активизации учебно- познавательной деятельности.  

27. Типология игр в образовательном процессе.  

28. Ролевые игры.  

29. Операционные игры.  

30. Имитационные игры.  

31. Организационно-деятельностные игры.  
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32. Инновационные игры.  

33. Подготовка и этапы проведения организационно-деятельностной игры.  

34. Характерологические признаки организационно-деятельностной 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 3

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 25

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.  

2 25

 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:

Абрамова Г.С., Психология развития и возрастная психология (издание исправленное и переработанное) :

Учебник для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. : Прометей, 2018. - 708 с. - ISBN 978-5-906879-68-4 - Текст :

электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879684.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

Батюта М.Б., Возрастная психология : учеб. пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева - М. : Логос, 2017. - 306 с. - ISBN

978-5-98704-606-7 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987046067.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

Скрыльникова Л.П., Детская психология : учеб.-метод. комплекс курса / сост. Л.П. Скрыльникова, Л.Г. Сивак,

О.Н. Богомягкова. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 104 с. - ISBN 978-5-9765-0114-0 - Текст : электронный //

ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501140.html (дата

обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по подписке.

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Акимова А.Р., Психология тренинга: исследование субъективных и объективных компонентов эффективности :

монография / Акимова А.Р. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 119 с. - ISBN 978-5-9765-2061-5 - Текст :

электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520615.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

Дикая Л.Г., Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы / Отв.

ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев - М.: Институт психологии РАН, 2007. - 624 с. - ISBN 978-5-9270-0110-1 - Текст :

электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927001101.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

Абрамова Г.С., Психология человеческой жизни : Учебное пособие для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. :

Прометей, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-906879-69-1 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. -

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879691.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа :

по подписке.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

studentlibrary.ru - www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879684.html

studentlibrary.ru - www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501140.html

studentlibrary.ru - www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987046067.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются одним из основных видов учебной деятельности в вузе, на

которых преподавателем излагается содержание теоретического курса

дисциплины. Рекомендации по работе на лекционных занятиях: 1. Обратить

внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в основном из: - вводной

части, в которой актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к

восприятию основного учебного материала; - основной части, где излагается суть

рассматриваемой проблемы; - заключения, где делаются выводы и даются

рекомендации, практические советы. 2. Настроиться на лекцию. Настрой

предполагает подготовку, которую рекомендует преподаватель. Например,

самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая раздел

рекомендуемого литературного источника и выявить суть рассматриваемых

положений. Благодаря такой подготовке возникнут вопросы, которые можно

будет выяснить на лекции. Кроме того, соответствующая подготовка к лекции

облегчает усвоение нового материала, заранее ориентируя на узловые моменты

изучаемой темы. Важна и самоподготовка к лекции через стимулирование

чувства интереса, желания узнать новое. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

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

- закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; -

составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку

студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением

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

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе

подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует

обращаться за консультацией к преподавателю. Записи имеют первостепенное

значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить

их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение

записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует,

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента,

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно

развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый

материал. Большое значение имеет совершенствование навыков

конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам

следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки,

тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных

формах. 

самостоя-

тельная

работа

Для правильной организации самостоятельной работы самоподготовка имеет

решающее значение для развития самостоятельности как одной из ведущих черт

личности специалиста с университетским образованием и выступает средством,

обеспечивающим для студентов: сознательное и прочное усвоение знаний по

предмету; овладение способами и приемами самообразования; развитие

потребности в самостоятельном пополнении знаний. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

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. 

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. 

зачет Зачёт проводится по окончанию изучения учебного курса. Он выступает

формой контроля усвоения материала, призван показать насколько грамотно и

успешно студент освоил данную учебную дисциплину . При подготовке

внимательно изучайте конспекты, рекомендованную литературу, делайте краткие

записи по каждому вопросу. Такая методика позволяет получить прочные и

систематизированные знания. Зачёт проводится в

форме ответа на вопросы билета по тематике дисциплины.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Игровые методы развития творческих способностей" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:



 Программа дисциплины "Игровые методы развития творческих способностей"; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование;

доцент, к.н. (доцент) Муртазина Э.И. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 12.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Игровые методы развития творческих способностей" 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 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе "Психология инновационного образования и

развития детской одаренности".


