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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 совокупность методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных  

возрастов;  

- различные теории обучения, воспитания и развития для детей младшего школьного  

возраста и подростков;  

- структуру, закономерности и особенности различных видов деятельности детей  

младшего школьного и подросткового возрастов: игровой, учебной, предметной,  

продуктивной, культурно - досуговой;  

- способы организации совместной деятельности, закономерности межличностного  

взаимодействия субъектов образовательной среды; для этого иметь представление об  

особенностях педагогического общения и педагогической деятельности, понятии и  

типологии педагогических ситуаций;  

- способы выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и  

отклонений в поведении обучающихся

 Должен уметь: 

 использовать диагностические методы в соответствии с возрастом детей ;  

- использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития для детей  

младшего школьного возраста и подростков;  

- организовывать различные виды деятельности младших школьников и подростков:  

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно - досуговую;  

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов  

образовательной среды;  

- выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в  

поведении обучающихся;  

- осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов  

психологических наблюдений и диагностики  

 Должен владеть: 

 навыками применения в практической деятельности методов диагностики развития,  

общения, деятельности детей разных возрастов.  

- навыками применения в практической деятельности различных теорий для решения  

задач обучения, воспитания и развития детей младшего школьного и подросткового  

возрастов;  

- навыками организации различных видов деятельности младших школьников и  
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подростков: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно - досуговой в процессе  

непосредственного взаимодействия с учащимися в целях их обучения, воспитания и  

развития;  

- навыками организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия  

субъектов образовательной среды;  

- навыками выявления трудностей, проблем, отклонений в поведении обучающихся

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и

математика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 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. Исторические аспекты

становления педагогической

психологии. Связь педагогической

психологии с другими науками.

Основные проблемы

педагогической психологии.

4 1 1 0 2

2.

Тема 2. Объект, предмет, задачи и

методы педагогической психологии 4 1 1 0 2

3.

Тема 3. Основные понятия,

история педагогической

психологии

4 1 1 0 2

4.

Тема 4. Психология учения.

Сущность и виды научения.

4 1 1 0 2

5. Тема 5. Учение как деятельность 4 1 1 0 2

6.

Тема 6. Мотивация учебной

деятельности

4 1 1 0 2

7.

Тема 7. Ориентировочная основа

учебной деятельности

4 1 1 0 2

8.

Тема 8. Исполнительные

компоненты учебной деятельности.

Психологические проблемы

школьной отметки и оценки

4 1 1 0 2

9.

Тема 9. Психология обучения.

Понятие об обучении.

Психологические концепции

обучения

4 1 1 0 2
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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

10.

Тема 10. Обучение знаниям и

понятиям

4 1 1 0 2

11. Тема 11. Обучение мышлению 4 1 1 0 2

12.

Тема 12. Обучение навыкам. Виды

навыков

4 1 1 0 2

13. Тема 13. Психология воспитания. 4 1 1 0 2

14.

Тема 14. Психологический анализ

содержания процесса воспитания.

4 1 1 0 2

15.

Тема 15. Механизмы

формирования психических

новообразований в процессе

воспитания

4 1 1 0 2

16.

Тема 16. Психология

педагогической деятельности

учителя.

4 1 1 0 2

17.

Тема 17. Психология

взаимодействия в системе

?учитель-ученик?

4 1 1 0 2

18.

Тема 18. Психологический анализ

педагогических ситуаций и урока

4 1 1 0 1

  Итого   18 18 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Исторические аспекты становления педагогической психологии. Связь педагогической

психологии с другими науками. Основные проблемы педагогической психологии.

Исторические аспекты педагогической психологии. Основные этапы становления и развития педагогической

психологии. Взаимосвязь педагогической психологии с педагогикой и некоторыми отраслями психологической

науки (возрастная психология, психология личности, общая психология, специальная психология и др.).

Педагогическая психология как теоретическая и прикладная наука. Проблемы соотношения развития и обучения,

соотношения обучения и воспитания, учета сенситивных периодов развития в обучении, проблема одаренных и

педагогически запущенных детей, проблема готовности детей к обучению в школе.

Тема 2. Объект, предмет, задачи и методы педагогической психологии

Определение предмета педагогической психологии. Объект педагогической психологии. Теоретические и

прикладные

задачи педагогической психологии. Категории педагогической психологии. Основные

разделы педагогической психологии: психология воспитания, психология учения,

психология личности и деятельности учителя.Методы педагогической психологии и их классификация.

Специфика применения

общепсихологических методов в педагогической психологии.

Тема 3. Основные понятия, история педагогической психологии

Методологические основы педагогической

психологии: социально-историческая обусловленность и деятельностное опосредование

психического развития человека; взаимосвязь деятельности и общения как условие

становления личности; ведущая роль ценностно-смысловых образований в развитии

личности. Психолого-педагогические

знания как условие гуманизации системы образования. Краткий исторический очерк возникновения

и развития педагогической психологии.

Тема 4. Психология учения. Сущность и виды научения.

Определение понятий: научение, учение , обучение и их соотношение. Трактовка понятия "научение" в

зарубежной и отечественной психологии. Различия в трактовке этих понятий разными учеными (А.К. Маркова,
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Н.Ф. Талызина, Л.Б. Ительсон, В.Д. Шадриков, Р.С. НемовСущность и соотношение понятий "познавательная

деятельность", "учебная

деятельность", "учение", "обучение". Понятие научения

Виды и механизмы научения

Теория сенсорного научения Теория моторного научения;

Теория сенсомоторного научения;

Интеллектуальное научение

Тема 5. Учение как деятельность

Учение как деятельность. Психологическое

содержание и структура учебной деятельности. Формирование психологической системы

учебной деятельности и ее компонентов. Учебная деятельность как специфический вид деятельности

Структура учебной деятельности

Случайное (попутное) научение. Первичное и вторичное учение

Тема 6. Мотивация учебной деятельности

Мотивация как психологическая категория.

Учебная мотивация: виды, пути формирования, возрастные и индивидуальные

особенности. Ориентировочная основа учебной деятельности: понятие, типы, необходимые

условия. Усвоение как центральное звено учебной деятельности. Знания, умения и навыки

в процессе усвоения. Ученик как субъект учебной деятельности. Контроль и

самоконтроль.

Тема 7. Ориентировочная основа учебной деятельности

Понятие ориентировочной основы учебной деятельности. Ориентировочная основа учебной деятельности:

понятие, типы, необходимые условия.

Требования к ориентировочной основе учебной деятельности.

Типы ориентировки учебной деятельности и их характеристика

Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин)

Тема 8. Исполнительные компоненты учебной деятельности. Психологические проблемы школьной

отметки и оценки

Концепция учебной деятельности. Трактовки понятия ?учебная деятельность?. Понятие учебной деятельности в

школе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Сущность учебной деятельности. Особенности учебной деятельности.

Концепция учебной деятельности в психологии как один из подходов к процессу учения.

Теоретико-методологические основы концепции учебной деятельности. Общепсихологическая теория

деятельности (А.Н. Леонтьев). Общая структура учебной деятельности. Структура учебной деятельности (В.В.

Репкин, А.У. Варданян, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Субъектность ученика как способность воспроизвести

содержание, путь, метод теоретического познаИсполнительные компоненты учебной деятельности.

Психологические проблемы школьной отметки и оценки.

Сущность, функции и виды педагогической оценки. Педагогическая оценка и личность учителя.

Педагогическая оценка и личность школьника.

Тема 9. Психология обучения. Понятие об обучении. Психологические концепции обучения

Психологическая готовность к обучению. Психологические основы урока. Основные

типы обучения. Психология педагогической оценки: функции оценки; особенности оценки

и отметки. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Структура

педагогических оценок по Б.Г.Ананьеву: исходные, отрицательные и положительные

оценки. Типология отношения учащихся к деятельности. Условия эффективности процесса

обучения. Проблема развития в педагогической психологии. Диалектическая взаимосвязь

обучения и развития.

Тема 10. Обучение знаниям и понятиям

Определение понятия "знание". Определение и сущность термина "понятие".

Понятия научные и житейские, их сравнительная характеристика. Структура понятия. Функции понятий.

Обучение как управление процессом накопления знаний. Обучение как организация подготовительной

активности. Обучение как стимуляция исследовательской активности.

Обучение как управление процессом накопления познавательных структур.

Тема 11. Обучение мышлению

Определение понятия "мышление". Мыслительные операции и их характеристика.

a) Сравнение; b) Классификация; c) Анализ (сущность различных видов анализа);
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d) Синтез; e) Обобщение; f) Абстрагирование; g) Конкретизация.

Виды мышления. Обучение как стимуляция самостоятельной мыслительной активности учащегося. Обучение как

управление мыслительной деятельностью учащихся.

Тема 12. Обучение навыкам. Виды навыков

Понятие "навык". Соотношение понятий "умение" и "навык". Виды навыков.

Структура навыка. Сознательный и бессознательный компоненты в структуре навыка.

Перестройка структуры действий при формировании навыка. Основные способы обучения навыкам. Источники

формирования навыков. Принципы развивающего и воспитывающего обучения, обеспечивающие мобилизацию

возрастных и индивидуальных резервов развития школьников.

Тема 13. Психология воспитания.

Психологическая сущность воспитания, его критерии. Воспитание как путь к

сознанию и смыслу. Формирование личности как многоплановый процесс,

целенаправленно осуществляемый в условиях воспитания. Психологические основы

комплексного подхода к организации воспитательного процесса. Воспитание как процесс,

направленный на усвоение нравственных норм. Мораль, нравственность, духовность.

Развитие и воспитание духовности. Психологические особенности этического,

интеллектуального, эстетического, физического и трудового воспитания. Единство

формирования нравственного сознания и поведения. Деятельность и формирование

личности.

Тема 14. Психологический анализ содержания процесса воспитания.

Педагогическое руководство становлением и развитием ведущей деятельности. Характеристика основных

содержательных аспектов воспитания:

Умственное воспитание, Физическое воспитание, Трудовое воспитание, Эстетическое воспитание,нравственное

воспитание. Основные показатели воспитанности (Н.Е. Щуркова; А.К. Маркова). Воспитуемость как

откликаемость на воспитательные воздействия извне, готовность к переходу на новые уровни развития личности.

Показатели воспитуемости. Уровни

воспитанности и воспитуемости (А.К. Маркова). Взаимосвязь обучения и воспитания. Особенности взаимосвязи

обучения и воспитания. Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания. Типы взаимосвязи

обучения и воспитания (И.А. Зимняя). Воспитывающее обучение. Нравственное воспитание. Формирование

нравственной основы учащихся. Разновидности нравственной саморегуляции: произвольная (преднамеренная) и

непроизвольная.

Тема 15. Механизмы формирования психических новообразований в процессе воспитания

Основные механизмы формирования психических новообразований:

a) Обуславливание; b) Подражание; c) Заражение; d) Рационализация;

e) Внушение; f) Приучение Основные новообразования психики, формируемые в процессе воспитания: a)

Привязанность к людям; b) Самостоятельность; c) Общительность;

d) Мировоззрение

Сравнительный анализ эффективности различных механизмов для формирования

новообразований в разные возрастные периоды.

Тема 16. Психология педагогической деятельности учителя.

Функции и специфика педагогической деятельности Содержание и структура педагогической деятельности.

Профессионально важные качества личности учителя. Познавательные процессы в личности учителя.

Творческий характер педагогической деятельности. Критерии эффективности деятельности учителя.

Педагогические умения и навыки. Педагогическое мастерство. Учитель как субъект педагогической

деятельности.

Тема 17. Психология взаимодействия в системе ?учитель-ученик?

Психология педагогического общения. Педагог как субъект педагогической деятельности. Функции педагога.

Психология педагогического воздействия. Обучающийся - субъект учебной деятельности. Затруднения в

педагогическом взаимодействии. Психологическая характеристика личности учащегося. Психологическая

характеристика классного коллектива.

Тема 18. Психологический анализ педагогических ситуаций и урока

Психологический анализ урока: функции, уровни, компоненты анализа. Понятие об

индивидуальном стиле педагогической деятельности. Педагогическое общение и его

функции. Ситуация как структурная единица педагогического общения. Виды

педагогических ситуаций. Стили педагогического общения. Типичные ошибки в

организации педагогического общения. Особенности общения учителя с коллегами и

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 
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Зимняя И.А. Педагогическая психология - http://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M4/file/2.pdf

Педагогическая психология: учебник для вузов -

https://iknigi.net/avtor-kollektiv-avtorov/31109-pedagogicheskaya-psihologiya-uchebnik-dlya-vuzov-kollektiv-avtorov/read/page-1.html

Столяренко Л.Д. Педагогическая психология - https://www.klex.ru/75b

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры. Студентам необходимо: - перед каждой лекцией просматривать рабочую программу

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных

вопросов, рекомендуемой литературы; - на отдельные лекции приносить соответствующий

материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на

?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; - перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте

?белых пятен? в освоении материала.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому 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.

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. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В

начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента (далее - СРС) - это вид учебной деятельности,

предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой

дисциплины, который выполняется студентом индивидуально и предполагает активную роль

студента в ее планировании, осуществлении и контроле. С введением ФГОС нового поколения

роль СРС значительно возрастает, поскольку субъектная позиция обучающегося является

главным условием формирования опыта практической деятельности и на его основе -

овладения компетенциями. СРС направлена на подготовку специалиста, способного к

постоянному профессиональному росту. Самостоятельный труд развивает такие качества, как

организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели,

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что

приводит к развитию и созданию собственного мнения, CBOFV взглядов. Особая роль СРС

отводится в системе заочного образования, что требует разработки четкого методического

обеспечения данного вида деятельности. Основные цели самостоятельной работы студентов: -

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

студентов; - углубления и расширения теоретических знаний; - формирования умений

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; -

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности; - формирования самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; -

развития исследовательских умений. Самостоятельная работа студентов является

обязательной для каждого студента и определяется учебным планом по всем дисциплинам

образовательной программы. В учебном процессе вуза выделяют два вида самостоятельной

работы: - аудиторная, т.е. самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; -

внеаудиторная, т.е. самостоятельная работа выполняется студентом по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

экзамен При подготовке к экзаменам следует в полной мере использовать академический курс

учебника, рекомендованного преподавателем. Они дают более углубленное представление о

проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. Работа с хрестоматией

позволит студенту самостоятельно изучить документы, фрагменты источников, другие

произведения, разъясняющие сущность изучаемого вопроса. Серьезная и методически

грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию

письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Основными

функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены и

зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При

подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В

этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты.

Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить

пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Физика и математика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.


