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1. Наименование дисциплины – «Теория и практика читательской деятельности младших 

школьников» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

бакалавриата 

Цель освоения дисциплины: обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

• Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8) 

• способность реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-3) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8) 

 

Знать: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в 

области гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в 

области естественнонаучных знаний; 

историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в 

области духовно-нравственного воспитания. 

Уметь: реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их в 

образовательной деятельности. 

Владеть: навыками использования 

современных научных знаний и результатов 

педагогических исследований в 

образовательном процессе; формами и 

методами организации детских видов 

деятельности: игровая, продуктивная, 

проектная, исследовательская 

экспериментирование, конструирование и 

т.п. с учетом возможностей образовательной 



 

 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона. 

Способность реализовывать 

образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-3) 

знать: нормативные документы в сфере 

образования, возрастные особенностями 

обучающихся, дидактические задачи урока; 

- методы, формы, приемы и технологии 

обучения, средства диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами 

обучения. 

уметь: 

- проектировать результаты обучения; 

 - осуществлять отбор предметного 

владеть: -навыками разработки плана-

конспекта урока иностранного языка; -

навыками мотивирования обучающихся к 

иностранному языку в процессе урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс Б.1.В.ДВ.02.01 Организация преемственности дошкольного и начального 

образования входит    в    вариативную часть блока дисциплин учебного плана, являясь 

основополагающим для изучения дисциплин, входящих в содержание подготовки 

бакалавра. Дисциплина изучается в 5 семестре. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем – 20,  

в том числе на: 

лекции – 8, 

практические занятия (семинары) – 12, 

количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 70, 

количество академических часов, выделенных на контроль – 18.  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 
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 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость в 

часах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
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1. Организация работы 

по предшкольному 

обучению детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 5 2 4 23 Конспектирование. 

2. Направления 

организации 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования 

5 3  4 23 Практическое задание

 – 

исследовательский 

проект. 

3. Задачи и содержание 

организации 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

5 3  4 24 Составление таблицы. 

Разработка

 графической 

модели 

 Итого: 108  8  12 70 Контроль -  экзамен 

 

 

 6. Содержание разделов дисциплины 

 

Содержание лекционных занятий 
Тема 1. Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

Основные направления подготовительной работы к предшкольному образованию 

По поводу предшкольного образования развернулись широкие дискуссии, в которых 

участвовали ведущие специалисты – педагоги, психологи, физиологи, социологи и 

представители органов управления образованием, занимающиеся проблемой дошкольного 

образования в том числе. 

Введение предшкольного образования искусственно делит целостный период развития 

ребѐнка от рождения до 7 лет. Большинством педагогов и родителей оно понимается как 

обязательное целенаправленное обучение детей письму, чтению, математике, то есть 

школьным предметам. Результаты современных научных исследований неоспоримо 

свидетельствуют о том, что форсированная выработка у дошкольников школьной 

готовности негативно отражается на их психическом и физическом здоровье и развитии, к 

тому же возводя барьеры для гармоничного включения детей в школьную жизнь. 

Перевод детей 5-6 лет в условия обучения требует серьѐзной специальной 

подготовительной работы в следующих направлениях: 

— сохранение за детьми 5–6 лет возможности обучаться и воспитываться в детском саду; 

— организация подготовительных групп как при детских садах, так и при школах для 

детей,         не         посещающих         дошкольные         образовательные         учреждения; 

— внедрение единой базисной программы обучения, воспитания и развития детей 5–6 лет 

для дошкольных образовательных учреждений и школ, предусматривающей наряду с 

обучением грамоте в значительной степени игру, изобразительную и музыкальную 

деятельность, двигательную активность, что способствует прежде всего общему развитию 

http://el-mikheeva.ru/
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ребѐнка, в том числе эмоциональной сферы, сохраняет у детей здоровье, интерес к 

дальнейшему обучению в школе; 

— использование в работе с детьми 5–6 лет методик дошкольного типа независимо от 

того,   где   эта   работа   будет   проводиться   —   в   детском   саду   или   в   школе; 

— создание в школе необходимых материальных условий для обучения, отдыха (сна), 

игры (помещения, мебель, игрушки) и благоприятного режима полного дня для 

нуждающихся в этом детей (с прогулкой, питанием, дневным сном, развлечениями); 

 

 



 

 

 

 
— подготовка воспитателей и учителей к работе с детьми 5–6 лет по единой программе и 

технологиям, направленным на развитие основных психических функций (мышления, 

произвольной памяти, воображения), которые обеспечивают успешность их дальнейшего 

обучения, личностного и профессионального становления. 

 

Тема 2. Направления организации преемственности дошкольного и начального 

образования. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и 

познавательной активности ребенка, т.е. от развития умственных способностей ребѐнка. 

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определѐнную стадию развития, проделанную ребѐнком»,- 

писал Л. С. Выготский 

Введение ФГОС к структуре дошкольной программы и принятие новых 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов начального школьного 

образования – важный этап преемственности детского сада и школы. 

Задача ФГОС – учить детей самостоятельно учиться 

Ключевой   стратегический   приоритет   непрерывного   образования: 

формирование умения учиться. 

В Советском философском словаре преемственность определяется как 

непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические 

цели для каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными ступенями 

развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или 

отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

Преемственность дошкольного и начального образования - одна из сложнейших и 

все еще не решенных проблем общего образования. Много лет она обсуждается среди 

ученых, специалистов органов управления образования, педагогов, родителей. 

Ключевыми являются противоречия между ведущими линиями воспитания и обучения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В психолого-педагогической литературе вопросы преемственности и готовности 

ребенка к школе рассматриваются в различных аспектах. Наиболее общее понимание 

преемственности трактуется как взаимосвязь между предыдущим и последующим 

образовательными этапами и сохранение определенных черт предшествующего опыта в 

последующем. Преемственность обеспечивает непрерывность развития не на основе 

отрицания старого, а на основе синтеза самого существенного из уже пройденных стадий, 

новых компонентов настоящего и будущего в развитии ребенка. 
Педагогический процесс - целостная система, следовательно, преемственность должна 

осуществляться по всем направлениям, включая цели, содержание, формы, методы, и реализоваться 

через взаимодействие всех профессиональных уровней, включая работу воспитателя детского сада, 

школьного учителя, психолога дошкольного учреждения, психолога школы и т.д. 

Новые подходы к развитию преемственности между дошкольным и начальным образованием в 

современных условиях нашли отражение в содержании Концепции непрерывного образования. Этот 

стратегический документ раскрывает перспективу развития дошкольного - начального образования, в 

нем впервые преемственность между дошкольным и начальным общим образованием 

рассматривается на уровне целей, задач и принципов отбора содержания непрерывного образования 

детей дошкольного и младшего школьного возраста; определены психолого-педагогические условия, 

при которых реализация непрерывного образования на этих этапах детства протекает наиболее 

эффективно. Концепция провозглашает отказ от диктата начальной ступени школьного образования 

по отношению к дошкольному, утверждает индивидуализацию и дифференциацию образования, 

создание такой образовательно-развивающей среды, где каждый ребенок чувствует себя комфортно и 

может развиваться в соответствии со своими возрастными особенностями. 

 



 

 

Темы и планы практических занятий 

 

Тема 1. Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 
возраста. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие преемственности в образовании 

2. Понятие предшкольного обучения детей. 

3. Организационно-методическое обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования» 

4. Система взаимодействия педагога и родителей 

Указания по выполнению заданий: 
 

Изучить основную и дополнительную литературу, психолого-педагогические труды и 

законспектировать перечисленные вопросы в задании. Проанализировать теоретические 

положения ученых по каждому вопросу. 

 

Тема 2. Направления организации преемственности дошкольного и начального 

образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Согласование целей на дошкольном и начальном школьном уровнях. 

2. Обогащение содержания образования в начальной школе и детском саду. 

3. Совершенствование форм организации и методов обучения в ДОУ и начальной 

школе. 

Указания по выполнению заданий: 

1. Вспомнить, какие трудности и проблемы испытывает современная практика 

образования. Определить одну из них и рассмотреть. 

 

2. Проработать учебную литературу, психолого-педагогические труды и 

выявить состояние данной проблемы на сегодняшний день. Проанализировать 

теоретические положения ученых по данной проблеме. 

 
Тема 3. Задачи и содержание организации преемственности дошкольного и начального 

образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретико-методологические положения и аспекты преемственности. 

2. Этапы преемственности. 

3. Мероприятия по осуществлению преемственности: работа с детьми, 

взаимодействие педагогов, сотрудничество с родителями. 

4. Универсальные учебные действия. 

5. Модель выпускника ДОУ. 

6. Реализация технологии деятельностного метода. 

7. Ожидаемые результаты. 

 
 

Указания по выполнению заданий: 

1. Вспомнить, какие трудности и проблемы испытывает современная система 

образования. Определить одну из них и рассмотреть. 

2. Проработать учебную литературу, психолого-педагогические труды и выявить 



 

 

состояние данной проблемы на сегодняшний день. Проанализировать теоретические 

положения ученых по данной проблеме. 

 

 
 

 Темы дисциплины для самостоятельного изучения 

 

Тематика контрольных работ по теории и методике развития речи детей 

дошкольного возраста 

1. Методологические основы преемственности. 

2. Философские, психолого-педагогические подходы к определению сущности 

категории преемственности. 

3 Психолого-педагогические основания, линии преемственности в современной 

образовательной ситуации. 

4. Приоритетные направления подготовки ребенка к школе в аспекте 

преемственности образования. 

5. Технологические аспекты реализации преемственности в условиях личностно- 

ориентированного образования. 

6. Согласованность в целевых ориентациях и мотивации дошкольного и начального 

школьного обучения и воспитания. 

7. Преемственность в развитии познавательных и творческих способностей и 

коммуникативной сферы дошкольников и учащихся начальных классов. 

8. Согласованность в методах, формах и средствах обучения и воспитания 

дошкольников и младших школьников. 

9. Организационные основы реализации преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием. 

10. Организация взаимодействия образовательных учреждений по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

11. Педагогические основы работы с семьей по реализации преемственности.  

12. Особенности профессиональной компетентности специалиста, ориентированного на 

реализацию преемственности в дошкольном и начальном школьном образовании, пути 

их подготовк 
 Вопросы к экзамену 

1. Методологические основы преемственности. 

2. Философские, психолого-педагогические подходы к определению сущности 

категории преемственности. 

3 Психолого-педагогические основания, линии преемственности в современной 

образовательной ситуации. 

4. Приоритетные направления подготовки ребенка к школе в аспекте 

преемственности образования. 

5. Технологические аспекты реализации преемственности в условиях личностно- 

ориентированного образования. 

6. Согласованность в целевых ориентациях и мотивации дошкольного и начального 

школьного обучения и воспитания. 

7. Преемственность в развитии познавательных и творческих способностей и 

коммуникативной сферы дошкольников и учащихся начальных классов. 

8. Согласованность в методах, формах и средствах обучения и воспитания 

дошкольников и младших школьников. 

9. Организационные основы реализации преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием. 

10. Организация взаимодействия образовательных учреждений по обеспечению 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 

11. Педагогические основы работы с семьей по реализации преемственности. 



 

 

12. Особенности профессиональной компетентности специалиста, ориентированного на 

реализацию преемственности в дошкольном и начальном школьном образовании, пути их 

подготовки. 
 

 



 

 

 
7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины используется методы текущего контроля, к 

которым относятся: 

1. Участие в дискуссиях и обсуждении проблем, рассматриваемых на занятии. 

2. Работа с научными источниками. 

3. Работа по применению техник использования методов

 исследования: наблюдения, анкетирования. Составление протокола. 

4. Анализ документов учебного заведения. 

5. Работа с научными статьями. Анализ источников. Составление тезисов. 
 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Особенности процедур текущей и промежуточной аттестации описаны в «Положении о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в НОУ ВО 

«МСПИ»», утвержденном Приказом ректора № 26/7 от 28.08.2017. 

К прохождению промежуточной аттестации по дисциплине в форме зачёта допускается 

студент при условии успешного выполнения  всех заданий, предусмотренных в рамках текущего 

контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

 

Оценивание уровня сформированности компетенций студентов на промежуточной 

аттестации, проводимой в форме зачета  

 

Шкала 

оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Описание критериев оценивания 

 

Зачтено Высокий уровень 

(5 баллов) 

- Дан развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине  

- В ответе прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий 

- Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии 

- Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа 

Базовый уровень 

(4 балла) 

-  Дан развернутый ответ на поставленный вопрос 

- Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием 

современной терминологии  

- Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Минимальный 

уровень 

(3 балла) 

- Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения 

- Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов  

- В ответе отсутствуют выводы  

- Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано  



 

 

- Речевое оформление требует поправок, коррекции 

Не зачтено Компетенция  

не сформирована  

- Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам 

-Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения 

-Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения 

- Речь неграмотная 

- Гистологическая терминология не используется  

-Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента 

- Ответ на вопрос полностью отсутствует или отказ 

от ответа 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

Околелов, О. П. Образовательные технологии : методическое пособие / О. П. Околелов. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 205 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

4636-6. – DOI 10.23681/278852. – Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная литература 

Землянская, Е. Н.  Педагогика начального образования : учебник и практикум для вузов / 
Е. Н. Землянская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15816-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509817 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по освоению дисциплины для обучающихся 

Основной целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» осуществляется в ходе 

работы на лекциях, практических (семинарских) занятиях и в процессе самостоятельной работы: 

изучение и конспектирование научной литературы, подготовка докладов, демонстрация 

презентации, защита проекта, устных опросов. 

Работа над конспектом лекции  

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

 Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно 

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 

понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-

профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 

какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 

процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 

предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель.  

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852
https://urait.ru/bcode/509817


 

 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а 

также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются 

и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний.  

 

Работа с рекомендованной литературой  

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если 

содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.  

 

Подготовка к практическому занятию (семинару)  

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с 

учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить 

самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной литературе.  

При подготовке к практическому занятию (семинару) можно выделить 2 этапа:  

- организационный,  

- 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 наиболее важная и сложная часть, требующая 

пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами. 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, разобраться в иллюстративном материале, задачах. Заканчивать подготовку 

следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 

Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам и структурировать изученный материал. Целесообразно готовиться к практическим 

(семинарским) занятиям за 1- 2 недели до их начала, а именно: на основе изучения 

рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной 

дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.  

Студент должен быть готов к контрольным работам. Контрольная работа – письменная 

работа небольшого объема, предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала. 

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

контрольной работы студент постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично 

излагать свои мысли, правильно оформлять работу. 

 

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно и 

на практических занятиях (семинарах), а также составить письменные ответы на все вопросы, 

вынесенные на зачет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе освоения дисциплины предполагается использование информационных 

технологий, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы, 

обеспечивающих подготовку презентационных материалов в следующем составе:  

1.Операционная система Windows 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD [WN7-00937] (счет 

№ 12406644 от 01.04.2014, товарная накладная № 8709347134 от 01.04.2014, Акт № 9709571317 от 

01.04.2014) 

2.Коробочная версия ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 32/64 Russian 

Russia Only EM DVD NoSkype (T5D-01763) (счет № 142620887 от 18.03.2014, товарная накладная 

№ 334356/РБР от 01.04.2014) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения данной дисциплины необходима аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийным комплексом 

с доступом к сети Интернет. 

 



 

 

12. Организация обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль): Начальное образование 
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