
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет) 

                

Развивающие игры в дошкольном образовании 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                

 

Закреплена за кафедрой 

  

кафедра педагогики, психологии и социальной работы 
                

 

Учебный план 44.03.05_2018_548-ЗФ.plx 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
     

     

Родной язык и Дошкольное образование 
                

 

Квалификация бакалавр 
                

 

Форма обучения заочная 
                

 

Общая трудоемкость 

 

4 ЗЕТ 

       

                

 

Часов по учебному плану 144 

     

Виды контроля на курсах: 
  

в том числе: 
       

зачеты 5 
  

аудиторные занятия 22 

        

  

самостоятельная работа 117 

        

  

часов на контроль 3,85 

        

                

Распределение часов дисциплины по курсам 

 

Курс 5 
Итого 

 

Вид занятий УП РП 

 

Лекции 10 10 10 10 

 

Практические 12 12 12 12 

 

Консультации (для студента) 1 1 1 1 

 

Контроль самостоятельной работы при 

проведении аттестации 

0,15 0,15 0,15 0,15 

 

В том числе инт. 6 6 6 6 

 

Итого ауд. 22 22 22 22 

 

Кoнтактная рабoта 23,15 23,15 23,15 23,15 

 

Сам. работа 117 117 117 117 

 

Часы на контроль 3,85 3,85 3,85 3,85 

 

Итого 144 144 144 144 

 

  



 



УП: 44.03.05_2018_548-ЗФ.plx 

 

стр. 3 

     

     

     

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
     

  

 
     

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры 

кафедра педагогики, психологии и социальной работы 
     

 

Протокол от  02 июня 2023 г.  №  11 

 

  



УП: 44.03.05_2018_548-ЗФ.plx 

      

стр. 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: овладение основами знаний об особенностях использования развивающих игр в дошкольном образовании.  

1.2 Задачи: - изучить особенности использования развивающих игр в дошкольном образовании;  

- освоить специфику проектирования и проведения развивающих игр в дошкольном образовании.  
            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология 

2.1.2 Детская психология 

2.1.3 Педагогика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная 
            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4:способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов 

Знать: 

основы использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

Уметь: 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

Владеть: 

навыками использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

ПК-7:способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

основы организации сотрудничества обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Уметь: 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Владеть: 

навыками организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 
            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Содержание       

1.1 Сущность определения «технология 

игрового обучения» его содержание и 

особенности /Ср/ 

5 6 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.2 Понятие «развивающей игры». История 

возникновения и использования 

развивающих  игр в  образовании 

дошкольников. /Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.3 Исторические основания становления 

концепции игрового обучения 

(Ф.Фребель, М.Монтессори, Дж. Дьюи, 

О.Декроли) 

/Пр/ 

5 2 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  
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1.4 Исторические основания становления 

концепции игрового обучения 

(Ф.Фребель, М.Монтессори, Дж. Дьюи, 

О.Декроли)  /Ср/ 

5 16 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.5 Классификация развивающих игр /Лек/ 5 4 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.6 Классификация развивающих игр /Ср/ 5 16 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.7 Развитие идеи дидактической игры в 

отечественной педагогике 

(Е.И.Удальцова, А.И.Сорокина)  /Пр/ 

5 2 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2 кейс-метод 

1.8 Развитие идеи дидактической игры в 

отечественной педагогике 

(Е.И.Удальцова, А.И.Сорокина)  /Ср/ 

5 18 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.9 Методика организации и проведения 

развивающих игр в ДОО /Лек/ 

5 4 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.10 Методика организации и проведения 

развивающих игр в ДОО 

Технологии развивающих игр 

Б.П.Никитина, З.А.Михайловой. /Ср/ 

5 19 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.11 Методика организации и проведения 

развивающих игр с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста /Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2 презентация 

1.12 Методика организации и проведения 

развивающих игр с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста /Ср/ 

5 20 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.13 Методика организации и проведения 

развивающих игр с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста /Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2  

1.14 Методика организации и проведения 

развивающих игр с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста /Ср/ 

5 22 ПК-4 ПК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 2. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 

      

2.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 5 3,85 ПК-4 ПК-7  0  

2.2 Контактная работа /KСРАтт/ 5 0,15 ПК-4 ПК-7  0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 5 1 ПК-4 ПК-7  0  
          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Этапы развития игры в дошкольном возрасте (развитие игры в онтогенезе). 

2. Теории происхождения игры 

3. Технология развивающих игр Б.П. Никитина 

4.  Психологическое значение игры по Л.С. Выготскому 

7. Символическая функция детской игры 

8. Психологическая концепция игры Д.Б. Эльконина 

9. Развивающий характер игры 

10. Принципы организации игры 

12. Использование игровых технологий для формирования математических представлений у дошкольников 

13. Социальная природа детской игры. 

14. Использование игровых технологий для развития речи у дошкольников 

15. Признаки педагогической технологии 

16. Использование игровых технологий для развития познавательных процессов у дошкольников 

17. Коммуникативная функция игры 

18.  Использование игровых технологий для развития изобразительного творчества у дошкольников 

20. Игровое общение дошкольников. Двуплановость игры. 

21. Игра и игровые технологии в образовательном процессе. 

23. Игра и поведение. Игровое поведение дошкольников 

24. Значение подвижной игры в развитие дошкольника. 

25. Блоки Дьенеша 
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26. Виды игр, их классификация. 

27 Зарождение идеи значения игры в обучении детей. Идея использования игры в обучении детей в дидактике Я.- 

А.Коменского. 

28. Система игр с "дарами Фребеля", её значение для развития идеи игрового обучения. 

29.  Игровое проблемное обучение детей в детских садах по методу Дж.Дьюи. 

30. Система дидактических игр для дошкольников О.Декроли. 

31. Своеобразие игр-занятий с материалами М.Монтесори.32. Вклад Е.И.Тихеевой в развитие проблемы игрового обучения 

в отечественном детском саду.33. Развитие идеи дидактической игры в советской педагогике (Е.И.Удальцова, 

А.И.Сорокина). 

34. Концепция взаимосвязи игры и обучения А.П.Усовой. Вклад В.И.Логиновой в разработку идеи проблемно-игрового 

обучения. 

35. Теория игрового обучения. Этапы игровой технологии обучения – концепция Е.Н. Касаткиной. Позиция педагога в 

технологии игрового обучения. 

36. Классификации обучающих игр: по области деятельности, по характеру педагогического процесса, по игровой методике, 

по предметной области, по игровой среде. 

37. Теория и технология обучения с использованием имитационно-моделирующих игр Характеристика имитационно- 

моделирующих игр, возможности их использования в обучении дошкольников.38. "Игры-путешествия" как разновидность 

имитационно-моделирующих игр для дошкольников – концепция С.Н Николаевой, концепция О.В. Дыбиной.39. 

Технология обучения с использованием дидактических игр – концепция А.Н. Давидчук, А.К. Бондаренок. 

40. Технологии развивающих игр Б.П.Никитина. 

41. Технологии развивающих игр З.А.Михайловой 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Этапы развития игры в дошкольном возрасте (развитие игры в онтогенезе). 

2. Теории происхождения игры 

3. Технология развивающих игр Б.П. Никитина 

4.  Психологическое значение игры по Л.С. Выготскому 

7. Символическая функция детской игры 

8. Психологическая концепция игры Д.Б. Эльконина 

9. Развивающий характер игры 

10. Принципы организации игры 

12. Использование игровых технологий для формирования математических представлений у дошкольников 

13. Социальная природа детской игры. 

14. Использование игровых технологий для развития речи у дошкольников 

15. Признаки педагогической технологии 

16. Использование игровых технологий для развития познавательных процессов у дошкольников 

17. Коммуникативная функция игры 

18.  Использование игровых технологий для развития изобразительного творчества у дошкольников 

20. Игровое общение дошкольников. Двуплановость игры. 

21. Игра и игровые технологии в образовательном процессе. 

23. Игра и поведение. Игровое поведение дошкольников 

24. Значение подвижной игры в развитие дошкольника. 

25. Блоки Дьенеша 

26. Виды игр, их классификация. 

27 Зарождение идеи значения игры в обучении детей. Идея использования игры в обучении детей в дидактике Я.- 

А.Коменского. 

28. Система игр с "дарами Фребеля", её значение для развития идеи игрового обучения. 

29.  Игровое проблемное обучение детей в детских садах по методу Дж.Дьюи. 

30. Система дидактических игр для дошкольников О.Декроли. 

31. Своеобразие игр-занятий с материалами М.Монтесори.32. Вклад Е.И.Тихеевой в развитие проблемы игрового обучения 

в отечественном детском саду.33. Развитие идеи дидактической игры в советской педагогике (Е.И.Удальцова, 

А.И.Сорокина). 

34. Концепция взаимосвязи игры и обучения А.П.Усовой. Вклад В.И.Логиновой в разработку идеи проблемно-игрового 

обучения. 

35. Теория игрового обучения. Этапы игровой технологии обучения – концепция Е.Н. Касаткиной. Позиция педагога в 

технологии игрового обучения. 

36. Классификации обучающих игр: по области деятельности, по характеру педагогического процесса, по игровой методике, 

по предметной области, по игровой среде. 

37. Теория и технология обучения с использованием имитационно-моделирующих игр Характеристика имитационно- 

моделирующих игр, возможности их использования в обучении дошкольников.38. "Игры-путешествия" как разновидность 

имитационно-моделирующих игр для дошкольников – концепция С.Н Николаевой, концепция О.В. Дыбиной.39. 

Технология обучения с использованием дидактических игр – концепция А.Н. Давидчук, А.К. Бондаренок. 

40. Технологии развивающих игр Б.П.Никитина. 

41. Технологии развивающих игр З.А.Михайловой 
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5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

Тестирование 

Устный опрос 

Реферат 
            

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Арсеньева В.П. Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном 

детстве: учебное пособие для вузов 

Москва: Форум, 

2014 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник для вузов Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017 

http://www.iprbooksho 

p.ru/71046 

Л2.2 Уорнер П., Кульнева 

М. 

150 развивающих игр для детей от трех до шести 

лет 

Москва: Альпина 

нон-фикшн, 2019 

http://www.iprbooksho 

p.ru/82970.html 

Л2.3 Глозман Ж.М., 

Курдюкова С.В., 

Сунцова А.В. 

Развиваем мышление. Игры, упражнения, советы 

специалиста 

Саратов: 

Вузовское 

образование, 2013 

http://www.iprbooksho 

p.ru/11270.html 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 7-Zip 

6.3.1.2  

6.3.1.3 Adobe Reader 

6.3.1.4 Google Chrome 

6.3.1.5 Internet Explorer/ Edge 

6.3.1.6 MS Office 

6.3.1.7 MS WINDOWS 

6.3.1.8 Яндекс.Браузер 

6.3.1.9 GIMP 

6.3.1.10 Moodle 

6.3.1.11 SMART Notebook 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 
            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 кейс-метод  

 презентация  
            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 
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201 Б1 Кабинет методики преподавания 

информатики. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение 

для самостоятельной работы 

Маркерная ученическая доска, экран, 

мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя. 

Посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет 

201 Б2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся), 

ученическая доска, кафедра, шкаф для учебных пособий, 

интерактивная доска SMART Board 480iv со встроенным 

проектором V25, ноутбук 

205 Б2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся), 

ученическая доска, шкаф, кафедра 

208 А4 Читальный зал. Помещение для 

самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук, 

проектор, экран, выставочные стеллажи, печатные 

издания 
     

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

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет 

собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует 

обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а 

не общей картины. 

Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 

должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во 

время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 

Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на 

них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 

непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 

между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 

несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 

необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 

привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 

Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются 

в лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных 

положений, можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что 

повторяются в речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 

 

Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому) 

занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя 

вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую 

литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 

студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 

внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. 

Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 
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Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, 

думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в 

различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 

Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 

семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. 

По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 

участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 

Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются 

теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; 

теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля). 

Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность 

применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе: 

- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а 

также других источников информации; 

- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по 

применению на уровне межпредметных связей; 

- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления 

практических умений обучающихся; 

- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся; 

- совершенствования речевых способностей обучающихся; 

- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и 

владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию, 

самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции); 

- развития научно-исследовательских навыков; 

- развития навыков межличностных отношений. 

К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля); 

подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся 

(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам). 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются: 

- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем); 

- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями; 

- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом; 

- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП; 

- степенью подготовленности обучающихся. 

 

I. Методические рекомендации по разработке презентаций Microsoft PowerPoint 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, 

отчество автора; где учится автор проекта. 

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации. Желательно, 

чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. Дизайн- 

эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. Последними 

слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение ау¬дитории, 

формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя: 

1. Определение целей. 

2. Сбор информации об аудитории. 

3. Определение основной идеи презентации. 

4. Подбор дополнительной информации. 

5. Планирование выступления. 

6. Создание структуры презентации. 

7. Проверка логики подачи материала. 

8. Подготовка заключения. 

II. Разработка презентации - методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и 

горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций 
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Стиль: 

• Соблюдайте единый стиль оформления, избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон: 

Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета: 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. - 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. - Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные эффекты: 

- Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. - Не стоит злоупотреблять 

различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание информации: 

- Используйте короткие слова и предложения. - Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. - 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице: 

- Предпочтительно горизонтальное расположение информации. - Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. - Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты: 

- Для заголовков - не менее 24. 

- Для информации не менее 18. 

- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. - Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. - Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации: 

Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 

Виды слайдов: 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

Критерии оценивания презентации Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. 

Тема презентации: 

Соответствие темы программе учебного предмета, раздела. 

Дидактические и методические цели и задачи презентации: 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач. 

- Достоверная информация об исторических справках и текущих событиях. 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками - Язык изложения материала понятен аудитории - 

Актуальность, точность и полезность содержания. 

Подбор информации для создания проекта - презентации: 

- Графические иллюстрации для презентации; статистика; диаграммы и графики; экспертные оценки; ресурсы Интернет; 

примеры; сравнения; цитаты и т.д. 

Подача материала проекта - презентации: 

- Хронология - Приоритет - Тематическая последовательность - Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время проекта - презентации: 

- От вступления к основной части - От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки. 

Заключение: 

- Яркое высказывание - переход к заключению: повторение основных целей и задач выступления; выводы; подведение 

итогов; короткое и запоминающееся высказывание в конце. 

Дизайн презентации: 

- Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

- Элементы анимации. 

Техническая часть: 

- Грамматика 

- Подходящий словарь 

- Наличие ошибок правописания и опечаток. 

Критерии оценивания презентаций: 

Выставляемая оценка (балл) за презентацию(от 1 до 1,5 б.) 

• Связь презентации с программой и учебным планом 

• Содержание презентации. 

• Заключение презентации 

• Подача материала проекта - презентации 

• Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.) 

• Наличие импортированных объектов из существующих цифровых образовательных ресурсов и приложений Microsoft 

Office 
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• Графический дизайн 

• Техническая часть 

• Эффективность применения презентации в учебном процессе 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если содержание презентации соответствует заданной теме, выполнены все требования к 

содержанию, оформлению и представлению презентации. 

Оценка «хорошо» ставится, если содержание презентации соответствует заданной теме, но допущены недочеты 

оформления и представлению презентации. 

Оценка «удовлетворительно» если содержание презентации соответствует заданной теме, но имеются неточности в 

изложении материала, имеются упущения в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема презентации не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы; презентация  не представлена. 

 

Методические рекомендации к кейс-заданиям 

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится к неигровым имитационным активным методам 

обучения. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) представляет собой метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(выполнения кейс-заданий). 

Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи 

для анализа и поиска 

решения. 

Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные. Кейс дает возможность 

приблизиться к практике, 

встать на позицию человека, реально принимающего решения. 

Работа с кейсом осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностями. 

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и 

персоналий, которые могут реально воздействовать. 

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), выбор проблемы, которую 

необходимо будет решить. 

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение «мозгового штурма». 

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия того или иного решения. 

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий или последовательности действий. 

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее обсуждение. 

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя. 

Критериями оценки выполненного кейс-задания являются: 

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления. 

2. Полнота решения кейса. 

3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса и его решению. Доказательность и убедительность. 

4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; грамотность устной или письменной речи) и качество 

презентации. 

5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации. 

6. Полнота и всесторонность выводов. 

7. Наличие собственных взглядов на проблему. 

Оценка за кейс-задание выставляется по четырѐхбалльной шкале. 

«Отлично» – кейс–задание выполнено полностью, в рамках регламента, установленного на публичную презентацию, 

студент(ы) приводит (подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 

анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему(ы) 

и причины ее (их) возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной 

презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В 

случае письменного отчета-презентации по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный 

анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор 

одного из альтернативных решений. 

«Хорошо» – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках установленного на выступление регламента, студент(ы) не 

приводит (не подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, 

или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины 

ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым 

затруднением,  подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень структурирована. При письменном 

отчете-презентации по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все 

возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество 

представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из 

альтернативных решений. 

«Удовлетворительно» – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, но в рамках установленного на выступление регламента, 

студент(ы) расплывчато 

раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических 

знаний. Выводы слабые, 
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свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или 

предположения, Собственная точка 

зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает 

с трудом или не отвечает 

совсем. Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не структурирована. В случае письменной презентации по 

выполнению кейс-задания не сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для решения выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует 

четкая аргументация окончательного выбора решения. 

«Неудовлетворительно» – кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при 

анализ кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете 

-презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе. 
. 


