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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний и умений в области 
математики,а также формирование навыков решения математических задач. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: формирование у обучающихся математических знаний, умений, опыта решения задач 
повышенной сложности; совершенствование системы усвоения обучающимися  методов, приемов решения задач 
повышенной сложности профильного школьного курса математики; овладение навыками нестандартных методов 
решения задач по математике. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования 

2.1.2 Инновационные процессы в образовании 

2.1.3 Организация научно-исследовательской работы в области компьютерных наук 

2.1.4 Курс базируется на системе знаний, умений и компетенций, полученных обучающимися при изучении базовых и 
вариативных 

2.1.5 Инновационные методики обучения вычислениям  (ментальная арифметика) 

2.1.6 Организационная психология 

2.1.7 Современные отечественные образовательные программы в области компьютерных наук 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственая преддипломная практика 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Знать: 

 особенности образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов, 

 общие закономерности развития школы, принципы развивающейся школы, понятие «образовательная 
программа» и «индивидуальные образовательные маршруты», 

 основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета. 

Уметь: 

 осуществлять педагогическое проектирование образовательной среды, образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов, 

 применять закономерности и принципы  развития школы, разрабатывать стратегическую программу развития 
школы, 

 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета. 

Владеть: 

 способами педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов, 

 способами осуществления педагогического проектирования образовательной среды школы, 

 навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 
      ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

Знать: 

 с требованиями ФГОС общего образования к личностным и метапредметным результатам образовательной 
деятельности; 
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 с системой форм организации досуга детей; знает назначение и особенности использования различных форм и 
методов досуговой деятельности. 

 понимает назначение и особенности использования активных методов и технологий, обеспечивающих 
развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 
инициативности и самостоятельности 

Уметь: 

 анализировать педагогические действия с точки зрения использования актив-ных форм, методов и технологий 
образовательной деятельности 

 проектировать педагогические действия с использованием активных форм, методов и технологий, 
обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, 
активности, инициативности и самостоятельности 

 развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, инициа- 

тивности и самостоятельности 

Владеть: 

 опыт реализации педагогических проектов с использованием активных форм, методов и технологий 

 опыт систематического ис-пользования активных форм, методов и технологий образовательной деятельности 

 развитием у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, ини- 

циативности и самостоятельности. 
     ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Знать: 

 основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

 основы проектирования образовательных программ 

 основы проектирования содержания обучения по математике 

Уметь: 

 проектировать  индивидуальные образовательных маршрутов 

 проектировать образовательные программы 

 планировать и организовывать основные этапы осуществления педагогического проектирования 
образовательных программ 

Владеть: 

 навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

 навыками проектирования образовательные программы 

 основными навыками осуществления педагогического проектирования образовательных программ 

     ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

Знать: 

 основы проектирования содержания учебных дисциплин 

 методы и средства организации и управления проектами прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла, 
оценку затрат проекта и экономическую эффективность прикладных ИС; 

 основы менеджмента качества прикладных ИС, методы управления, портфолио IT-проектов; 
Уметь: 

 проводить проектирование содержания учебных дисциплин  ; 

 тестировать компоненты ИС по заданным сценариям; участвовать в экспертном тестировании ИС на этапе 
опытной эксплуатации; 

 проводить начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации ИС; 
разрабатывать программные приложения и сервисы 

Владеть: 

 навыками работы с технологиями сбора, накопления, обработки, передачи и распространения  информации; 

 навыками управления проектами прикладных ИС и защиты информации 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и 
информационных процессов 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия ФГОС; 
3.1.2  критерии проектирования ООП; 
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3.1.3 основные направления инновационной деятельности в сфере образования; 
3.1.4 основные инновационные дидактические идеи, инновационные системы обучения, инновационные приемы 

обучения; 
3.1.5 основные принципы и направления проектирования педагогических инноваций и критерии их оценки; 
3.1.6 основные нормативные документы по модернизации образования 

3.2 Уметь: 

3.2.1  конкретизировать примерную ООП; 
3.2.2 анализировать содержание обучения математике в образовательном учреждении; 
3.2.3 планировать и организовывать основные этапы инновационного процесса в образовательном учреждении; 
3.2.4 анализировать опыт и результаты инновационной деятельности в образовании; 
3.2.5  оценивать эффективность инновационных процессов; 
3.2.6 использовать способы пополнения профессиональных знаний на основе использования разнообразных источников 

их разных областей общей и профессиональной культуры 

3.3 Владеть: 

3.3.1 по изучению и передачи передового инновационного опыта; 
3.3.2 по разработке  инновационного проекта ООП и рабочих программ 

3.3.3 по разработке авторских программ 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Образовательные 
инновации, проекты, критерии 
оценки их эффективности. 

      

1.1 Инновационные процессы как основа 
осуществления парадигмальных 
изменений в образования. /Лек/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

1.2 Инновационные процессы как основа 
осуществления парадигмальных 
изменений в образования. /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

1.3 Инновационные процессы как основа 
осуществления парадигмальных 
изменений в образования. /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

0  

1.4 Типы, структура и этапы 
педагогической инновационной 
деятельности. /Лек/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

1.5 Типы, структура и этапы 
педагогической инновационной 
деятельности. /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

0  

1.6 Типы, структура и этапы 
педагогической инновационной 
деятельности. /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

1.7 Основные компоненты 
инновационной деятельности. /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

1.8 Основные компоненты 
инновационной деятельности. /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

1.9 Методики стимулирования инициатив 
(технология «педагогическая 
мастерская»; технология проектного 
обучения.Технология эвристического 
обучения: метод портфолио.  /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

0  



1.10 Методики стимулирования инициатив 
(технология «педагогическая 
мастерская»; технология проектного 
обучения.Технология эвристического 
обучения: метод портфолио.  /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

 Раздел 2. Проектирование содержания 
образования 

      

2.1 Подготовка учителя к инновационной 
деятельности.Инновации в области 
образования.Инновационные методы и 
технологии проектирования в области 
образовательной деятельности. /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

2.2 Подготовка учителя к инновационной 
деятельности.Инновации в области 
образования.Инновационные методы и 
технологии проектирования в области 
образовательной деятельности. /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

0  

2.3 Этапы разработки и реализации 
педагогических нововведений. /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

2  

2.4 Этапы разработки и реализации 
педагогических нововведений. /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

2.5 Методики стимулирования инициатив 
(мозговой штурм, ситуационный анализ, 
творческая мастерская). /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

2.6 Методики стимулирования инициатив 
(мозговой штурм, ситуационный анализ, 
творческая мастерская). /Ср/ 

2 5 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

 Раздел 3. Образовательные новации в 
отечественной и зарубежной 
школьной практике. 

      

3.1 Карта инновационной деятельности. 
Проектная технология в системе 
образования. /Пр/ 

2 6 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

3.2 Карта инновационной деятельности. 
Проектная технология в системе 
образования. /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

3.3 Новые подходы к организации 
педагогического процесса в вузе и в 
школе.Современные тенденции 
развития образовательной 
системы.Понятие об инновационной 
площадке.  /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

3.4 Новые подходы к организации 
педагогического процесса в вузе и в 
школе.Современные тенденции 
развития образовательной 
системы.Понятие об инновационной 
площадке.  /Ср/ 

2 6 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

3.5 Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» как 
инструментальный механизм 
инновационного развития современной 
школы.  /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

 Раздел 4. Научный анализ инноваций 
в отечественном школьном 
образовании 

      



4.1 Критерии и показатели эффективности 
инновационных процессов в сфере 
школьного образования.Проблемы 
современного школьного образования. 
/Ср/ 

2 6 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

 Раздел 5. Международные системы 
оценки качества образования 

      

5.1 Идеология и технология международных 
исследований (TIMSS, PISA, TEDS и др.) 
.Участие России в международных 
исследованиях качества образования.  
/Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

 Раздел 6. Интеграция отечественной 
системы образования с мировым 
образовательным пространством. 

      

6.1 Стратегии реформирования российской 
системы образования.Глобализация 
образования как педагогическая 
проблема. /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

6.2 Условия вхождения России в мировые 
интеграционные образовательные 
процессы на современном 
этапе.Сущность новшества и 
нововведений. Нововведения в учебно- 

воспитательном процессе школы. 
Инновационные идеи дидактических 
систем.  /Ср/ 

2 10 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

6.3 Цели образования при использовании 
Интернет-ресурсов и современных 
информационных технологий. 
Преодоление сопротивления инновациям 
и инновационной 
деятельности.Инновационный проект: 
понятия, основные этапы создания и 
реализация. /Ср/ 

2 10 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

6.4 Экзамен /Экзамен/ 2 9 ПК-10 ПК-4 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

1. Инновационные процессы как основа осуществления парадигмальных изменений в образования. 
2. Типы, структура и этапы педагогической инновационной деятельности. 
3. Основные компоненты инновационной деятельности. 
4. Методики стимулирования инициатив (технология «педагогическая мастерская»; технология проектного обучения.  
5. Технология эвристического обучения: метод портфолио. 
6. Подготовка учителя к инновационной деятельности. 
7. Инновации в области образования. 
8. Инновационные методы и технологии проектирования в области образовательной деятельности. 
9. Этапы разработки и реализации педагогических нововведений. 
10. Методики стимулирования инициатив (мозговой штурм, ситуационный анализ, творческая мастерская). 
11. Карта инновационной деятельности. Проектная технология в системе образования. 
12. Новые подходы к организации педагогического процесса в вузе и в школе. 
13. Современные тенденции развития образовательной системы. 
14. Понятие об инновационной площадке. 
15. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» как инструментальный механизм инновационного 
развития современной школы. 
16. Критерии и показатели эффективности инновационных процессов в сфере школьного образования. 
17. Проблемы современного школьного образования. 
18. Идеология и технология международных исследований (TIMSS, PISA, TEDS и др.) . 
19. Участие России в международных исследованиях качества образования. 
20. Стратегии реформирования российской системы образования. 
21. Глобализация образования как педагогическая проблема. 
22. Условия вхождения России в мировые интеграционные образовательные процессы на современном этапе. 
23. Сущность новшества и нововведений. 
24. Нововведения в учебно-воспитательном процессе школы. 
25. Инновационные идеи дидактических систем. 
26. Нововведения на уровне дидактической концепции. 
27. Дистанционное обучение как инновация. 
28. Цели образования при использовании Интернет-ресурсов и современных информационных технологий. 
29. Преодоление сопротивления инновациям и инновационной деятельности. 
30. Инновационный проект: понятия, основные этапы создания и реализация. Кейс-задачи 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Контрольная работа 

Задание 1. 
Разработайте и обоснуйте не менее 2-х вариантов программ наблюдений (включая протоколы наблюдений) для исследований 
на темы: «Готовность педагогического персонала (школы, или другой образовательной организации) к инновационной 
деятельности». 
Задание 2. 
Разработайте и обоснуйте не менее 2-х вариантов программ наблюдений (включая протоколы наблюдений) для исследований 
на темы: «Сопротивление инновациям педагогического персонала (школы, или другой образовательной организации). 
Задание 3. 
Разработайте и обоснуйте оценку методом наблюдения и беседы деловых, профессиональных и личных качеств 
педагогического персонала, руководителей инновационной образовательной организации. Дайте социально- 

психологическую характеристику педагогическому персоналу инновационной организации. 
Задание 4. Разработайте проект программы развития школы в условиях модернизации педагогического образования. 
Задание 5. 
Разработайте проект программы развития школы в условиях модернизации педагогического образования в 
общеобразовательной организации. 
Задание 6. 
Разработать аналитический отчет о результатах работы образовательной организации в области разработки и реализации 
инновационных проектов и программ в рамках реализации 

Примеры тестовых эаданий: 
Ответов на задание теста может быть несколько. 
1. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются на 

А) локальные, модульные, системные; 
Б) внешние, внутренние, ресурсные; 
В) ресурсные, образовательные, содержательные; 
Г) организационные, дидактические, методические. 
. 2. Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения педагогическим сообществом педагогических 
новшеств называется … 

А) инновационным; 
Б) преобразовательным; 
В) творческим; 
Г) передовым. 
 

5.3. Фонд оценочных средств 



См.Фонд оценочных средств в приложении РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Далингер, В. А. Далингер, В. А. Методика обучения математике. 
Поисково-исследовательская деятельность учащихся : 
учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. 
— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09597-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434657 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Рыбцова, Л.Л. Современные образовательные технологии : учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под 
общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 92 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1140-8 (Изд-во 
Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441628 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.1 Анисимова, А. Т. Образовательный процесс в современной высшей школе. 
Инновационные технологии обучения: Сборник статей 
научно-методической конференции / А. Т. Анисимова, А. В. 
Белоусова, А. Л. Болтава [и др.]. — Краснодар : Южный 
институт менеджмента, 2014. — 162 c. — ISBN 978-5-93926- 

258-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/25976  

Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Образовательный математический сайт для студентов, изучающих высшую математику. Режим доступа: 
http://www.exponenta.ru 

Э2 Интернет-портал ресурсов по математике. Режим доступа: http://www.math.ru 

Э3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э5 Библиотека учебной и научной литературы. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio 

Э6 Единый портал интернет-тестирования. Режим доступа:  http://www.i-exam.ru 

Э7 Естественно-научный образовательный портал. Режим доступа: http://www.en.edu.ru 

       6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2019.3298 от 11.03.2019 

6.3.1.2 Пакет Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise, включающий в себя операционную 
систему линейки Windows и офисный пакет семейства MS Office: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

https://biblio-online.ru/bcode/434657
https://biblio-online.ru/bcode/441628
http://www.iprbookshop.ru/25976


7.2 2-307 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, проектор, экран, доска. 

7.3 2-312 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, наборы демонстрационного оборудования. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он 
может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без 
чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие элементов 
дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для 
студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
студентам времени (не менее недели) дней для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
 



Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; 
ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.  
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к занятиям в интерактивной форме. 
Интерактивные формы могут применяться при проведении аудиторных занятий, при самостоятельной работе студентов и 
других видах учебных занятий. 
Для решения образовательных задач могут быть использованы следующие интерактивные формы: творческие задания; работа 
в малых группах; дискуссия; дебаты; круглые столы; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и 
образовательные игры); изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция – 

дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция- пресс- 

конференция, мини-лекция); эвристическая беседа; разработка проекта (метод проектов); использование общественных 
ресурсов, социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (просмотр и обсуждение видеофильмов, экскурсии, 
приглашение специалиста, спектакли, выставки и др.); обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», 
ПОПС-формула, «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и змейки»); проведение 
форумов; тренинги; метод кейсов, портфолио; Практическое занятие в диалоговом режиме (практическое занятие -диалог); 
компьютерные симуляции; компьютерное моделирование и практический анализ результатов. 
Алгоритм проведения интерактивного занятия: 
I. Подготовка занятия. Преподаватель производит подбор темы, ситуации, определение дефиниций, подбор конкретной 
формы интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с данной темой в данной группе. При 
разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание на следующие моменты: участники занятия, 
выбор темы; перечень необходимых условий; что должно быть при подготовке каждого занятия; раздаточные материалы. 
II. Вступление. Сообщение темы и цели занятия: участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 
решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им нужно достичь; преподаватель информирует 
участников о рамочных условиях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники могут 
действовать на занятии; при необходимости нужно представить участников (в случае, если занятие межгрупповое, 
междисциплинарное); добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Примерные правила 
работы в группе: быть активным; уважать мнение участников; быть доброжелательным, пунктуальным, ответственным; не 
перебивать; быть открытым для взаимодействия, заинтересованным; стремится найти истину; придерживаться регламента; 
креативность; уважать правила работы в группе. 
III. Основная часть. Особенности основной части определяются выбранной формой интерактивного занятия, и включает в 
себя: выяснение позиций участников; сегментация аудитории и организация коммуникации между сегментами; 
интерактивное позиционирование (включает четыре этапа: выяснение набора позиций аудитории, осмысление общего для 
этих позиций содержания, переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, формирование нового набора 
позиций на основании нового смысла). 
IV. Выводы (рефлексия). Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном аспекте, чувствах, которые 
испытывали участники в процессе занятия. Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение участников 
к содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной темы и др.).  



Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает педагог. Примерный перечень вопросов для проведения 
рефлексии: что произвело на вас наибольшее впечатление? что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а 
что мешало? есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия? чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 
учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участников группы? как вы оцениваете свои действия и 
действия группы? если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели своего поведения? 

 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, 
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, 
наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 

 


