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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-10 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и

конкретные методики обучения  

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в практической, учебной, преподавательской и научной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое образование)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Государственная стратегия

развития исторического

образования. Профильное

образование.

3 2 2 0 18
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Процесс профильного

обучения. Содержание

профильного исторического

образования.

3 2 4 0 16

3.

Тема 3. Технология

проектирования образовательных

программ по истории.

3 0 12 0 16

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Государственная стратегия развития исторического образования. Профильное образование. 

Методологические основы реформирования исторического образования. Нормативные и инструктивные

документы Министерства образования и науки России по общему и историческому образованию. Проекты

стандартов исторического образования. Переход к профильному образованию: цель, задачи, содержание

концепций и нормативных документов. Сущность предпрофильного образования. Образовательная деятельность

в условиях основной и профильной школы.

Характеристика основных компонентов профильного обучения: цели и задачи, содержание профильного

обучения; педагогические и научные кадры; ученики; материально-техническое обеспечение; финансовое

обеспечение; условия (психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические и социальные);

организация и управление.

Тема 2. Процесс профильного обучения. Содержание профильного исторического образования.

Предмет и задачи методики профильного обучения. Содержание методики профильного обучения:

познавательные и воспитательные задачи профильного обучения, определение содержания профильного

обучения, выработка методов и организационных форм профильного обучения. Этапы процесса профильного

обучения. Типологии уроков истории в соответствии с основной дидактической задачей, видами познавательной

активности учащихся (репродуктивной, творческой), видами учебной деятельности учащихся (игровой,

дискуссионной, исследовательской). Значение активных форм и методов организации учебных занятий.

Модельные уроки (школьная лекция, модульный урок, семинар). Нетрадиционные виды уроков истории.

Индивидуальный стиль педагогической деятельности учителя. Понятие технология. Новые педагогические

технологии в работе учителя истории.

Основные подходы к содержанию исторического образования в профильном образовании: история развития,

типология. Соотношение курсов отечественной и всеобщей истории. Интегрированные курсы. Модульные и

систематические курсы. Государственный Базисный и региональный учебные планы. Планирование

преподавания предметов. Учебные программы как нормативные документы. Структурные компоненты учебной

программы. Виды учебных программ: типовые программы и рабочие школьные программы.

Личностно-индивидуальные авторские программы. Программы по основным и модульным курсам. Вариативность

программ. Примерное планирование курсов истории. Рекомендованные программы изучения истории.

Разработка УМК для п/профильного обучения в 9-х кл. Планирование и УМК учителя профильного и

непрофильного класса. Специфика содержательного подхода в 5-9 кл. Иссследовательско-деятельностный

подход в 10-11 кл. общеобразовательной и профильной школы.

Тема 3. Технология проектирования образовательных программ по истории.

Современные подходы к проектированию обучения. Проектирование активно-деятельностных способов

обучения. Образовательные технологии, используемые при проектировании обучения. Ис-пользования

современных проектных, проблемных подходов к проектированию. Ограничения и преимущества современных

методов проектирования в соотношении с традиционным классным преподаванием.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Историческое образование в профильной школе. Актуальные проблемы теории и методики преподавания

общественных дисциплин: учебная программа курсов - http://andjusev.narod.ru/b2/program.htm

Министерство образования и науки Республики Татарстан - http://mon.tatarstan.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации - http://минобрнауки.рф/

Педагогический терминологический словарь - https://pedagogical_dictionary.academic.ru/

Программа дисциплины ?Проектирование, разработка и реализация образовательных продуктов? -

https://aspirantura.hse.ru/data/2015/04/21/1095425182/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx.

Проектирование образовательных программ - http://contest.schoolnano.ru/progmaterial/edu_tech_ch2/

Проектирование основной образовательной программы школы -

http://mmt-krasina.mskobr.ru/files/Управляющий%20совет/2/02-проектирование_обр_программы.pdf
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Проектирование процесса изучения истории в профильных гуманитарных классах: рабочая программа

дисциплины -

http://www.altspu.ru/oop/mag/oop/моиио44.04.01-2017-1-2595.plz/2017-2018-проектирование%20процесса%20изучения%20истории%20в%20профильных%20гуманитарных%20классах.pdf

 

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

Самостоятельная работа студентов  

 

Самостоятельная работа студентов преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, полученные

студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с научной, учебной и

учебно-методической литературой, развивать творческое, продуктивное мышление обучаемых, их креативные

качества, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение лекционного материала, подготовку к семинарам

(практическим занятиям), контроль освоения материала при помощи тематических тестов, а также обсуждение

актуальных спорных вопросов по дисциплине в рамках форумов.  

 

Работа с лекционным материалом и литературой.  

 

Работа с лекционным материалом и литературой. При изучении лекционного материала студенту стоит обратить

особое внимание на терминологию, причинно-следственные связи различных явлений, а также основные

методики выполнения и решений практических зданий. Изучение лекционного материала необходимо

сопровождать параллельным изучением литературы. Электронный образовательный ресурс содержит как список

основной и дополнительной литературы, так и перечень открытых электронных ресурсов, которые позволят

расшить перечень изучаемой литературы.  

 

Методические указания по подготовке письменного домашнего задания  

Письменные домашние задания - одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению

знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Письменное домашнее задание может

содержать больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов.  

I. Задания когнитивного типа  

1. Научная проблема - решить реальную проблему, которая существует в науке.  

2. Структура - нахождение, определение принципов построения различных структур.  

3. Опыт - проведение опыта, эксперимента.  

4. Общее в разном - вычленение общего и отличного в разных системах.  

5. Разнонаучное познание - одновременная работа с разными способами исследования одного и того же объекта.

 

II. Задания креативного типа  

1. Составление - составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д.  

2. Изготовление - изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, видеофильм.  

3. Учебное пособие - разработать свои учебные пособия.  

III. Задания организационно-деятельностного типа 1. План - разработать план домашней или творческой работы,

составить индивидуальную программу занятий по дисциплине.  

2. Выступление - составить показательное выступление, соревнование, концерт, викторину, кроссворд, занятие.  

3. Рефлексия - осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычисления, размышления) на протяжении

определенного отрезка времени. Вывести правила и закономерности этой деятельности.  

4. Оценка - написать рецензию на текст, фильм, работу другого студента, подготовить самооценку (качественную

характеристику) своей работы по определенной теме за определенный период.  

Требования к письменному домашнему заданию (конспекту статьи)  

Объем статьи - от 6 стр.  

Структура конспекта  

1. Название статьи с выходными данными.  

2. Сведения об авторе: звание, должность, место работы, публикации  

3. Структура статьи.  

4. Актуальность и научная новизна темы, сформулированная автором статьи.  

5. Цель, поставленная автором статьи. Гипотеза, предложенная автором статьи.  

6. Анализ источников, использованных автором статьи (классификация, краткая характеристика).  

7. Анализ литературы, использованной автором статьи.  

8. Конспект содержания статьи  

9. Выводы автора публикации.  
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10. Краткое резюме автора конспекта  

Оценивается полнота и соответствие материала конспекта требуемым пунктам.  

 

Методические рекомендации при подготовке к контрольной работе и тестированию  

 

При подготовке к контрольной работе и тестированию необходимо внимательно прочитать составленные ранее

конспекты лекций, просмотреть порядок выполнения практических работ и основные полученные в ходе

практических занятий выводы. Ответить на контрольные вопросы. Сверить список вопросов с имеющейся

информацией. Недостающую информацию необходимо найти в учебниках (учебных пособиях) или в других

источниках информации.  

Основные этапы подготовки:  

- составление краткого плана подготовки;  

- выделение основных положений, которые необходимо запомнить, повторить, выучить;  

- выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу);  

- определение наиболее уязвимых мест в подготовке;  

- проработка конспектов по ним;  

- повторная выборочная проверка.  

 

Методические рекомендацию по организации и проведению дискуссии  

 

Осознанное понимание исторических событий невозможно сформировать без использования в процессе

преподавания дискуссий. Под дискуссией будет пониматься обсуждение, помогающее компетентно обдумать

проблему, активизировать размышление по определенному вопросу. В дискуссии важен как сам процесс обмена

мнениями, так и достижение соглашения по определенному вопросу, разъяснение собственных взглядов и

позиций других по проблеме, более глубокое понимание исторических событий, выявление их многовариантности,

приобретаются умения занимать и отстаивать свою позицию или точку зрения.  

 

При организации дискуссии преподавателю важно самому ответить на три вопроса:  

 

Какой должна быть предварительная подготовка к дискуссии?  

Как добиться участия всех в дискуссии и нужно ли это делать?  

Каким должен быть результат обсуждения и как оценить эффективность дискуссии?  

Среди основных причин скованности и нежелания участвовать в обсуждении психологи и педагоги выделяют

низкую самооценку, опасение быть осмеянным, предписывание успеха удаче или случайности, опасение

встретить агрессию как следствие культурных или иных различий, боязнь конфликтов, неумение общаться.

Поэтому основой успешного проведения обсуждений в образовательном процессе является создание

доброжелательной обстановки, подразумевающей уважительное отношение руг к другу и преподавателю. Этому

способствует открытость установленных правил и их совместная выработка, запрещение оскорблений и

личностных нападок.  

 

Следует особо подчеркнуть, что необходима специальная подготовка учащихся к обсуждению, подразумевающая

поиск и анализ различных источников информации по обсуждаемому вопросу, знакомство с существующими

точками зрениями и противоречиями, формулирование собственных вопросов по теме. Заранее участники

договариваются о процедуре проведения дискуссии, определяют требования к поведению, приходят к общему

решению о понимании терминов, сути темы или проблемы.  

 

Существование проблемы подразумевает наличие разных взглядов по тем или иным вопросам исторического

развития. Дискуссия строится на наличии такого конфликта, столкновения мнений. В случае если позиции самих

учащихся по определенным вопросам исторического развития не имеют больших различий, дискуссия может

подразумевать ролевой компонент. Например, при обсуждении событий октября 1993 года части учащихся может

быть предложено отстаивать взгляды депутатов Верховного Совета, а другой - окружения Президента.  

 

Практически во всех дискуссиях необходимо иметь ведущего (модератора) - он организует процесс обсуждения,

следит за соблюдением правил, обращает внимание на наиболее важные моменты и ключевые мысли. Как

правило, им становится сам педагог. Но с точки зрения компетентностного подхода признается продуктивным,

чтобы сами учащиеся получали такой опыт управления. Отметим, что в некоторых дискуссиях ведущий не

высказывает собственного мнения, а только дает возможность высказаться всем желающим.  
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Среди других возможных ролей назовем следующие: хранитель времени (следит за тем, насколько эффективно

участники обсуждения используют время, предупреждает, когда следует переходить к подведению итогов),

критик или скептик (сомневающийся, пытается расшевелить дискуссию, заострить проблему, защищает

противоположную позицию), эксперт (наблюдатель, исследователь) и репортер (записывает основное).  

 

Следует заранее установить временные рамки, которые задают участникам обсуждения темп и

последовательность шагов. Практика показывает, что эмоциональная составляющая дискуссии нередко приводит

к тому, что обсуждаемый вопрос остается нерассмотренным, а отдельные частные темы отнимают слишком много

времени, не оставляя возможности обратить внимание на ключевые вопросы. Поэтому роль преподавателя в

дискуссии состоит в предотвращении таких уклонений, помощи учащимся в продвижении дискуссии, обращении

их внимания на рациональное распределение времени.  

 

Содержательно обсуждения в учебном процессе завершаются подведением итогов, но при этом важнейшим с

точки зрения образовательных эффектов является этап анализа проведенной дискуссии. Здесь обращается

внимание на содержательные и процессуальные критерии ее результативности, а также выявляются трудности и

возникшие проблемы. С точки зрения содержания рассматриваемой темы определяется точность установление и

идентификация проблем, полнота использования имеющихся базовых знаний, корректность определений,

достоверность фактов, умение отделить факты от мнений, аргументированность собственных взглядов,

логичность выстраиваемых умозаключений и использование при этом причинно-следственных связей,

иллюстрация собственных мыслей понятными примерами, подведение итогов по пунктам согласия и

разногласиям, разнообразие использованных аргументов и позиций по обсуждаемому вопросу.  

 

С процедурной и ценностной позиций при анализе проведенного обсуждения следует обратить внимание на

обеспечение реакции на высказанные участниками в ходе дискуссии мысли, соблюдение принятых правил,

отсутствие проявления враждебности и личностных нападок, отсутствие монополизации и готовность дать

возможность высказаться всем желающим, признание ценности общего взаимодействия и сотрудничества.  

 

Методические рекомендации к практическим занятиям (устным опросам).  

 

Методические рекомендации к практическим занятиям (устным опросам). Работа на практических занятиях

предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть

даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.  

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на

сайте http://dic.academic.ru.  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Историческое образование".
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Основная литература:

Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов: Учебное пособие /

Лебедева М.Б., Агапонов С.В., Горюнова М.А. - СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 336 с. ISBN 978-5-9775-0505-5  

http://znanium.com/bookread2.php?book=350822  

Колдаев В.Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности: Учебное пособие / Колдаев В.Д. -

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-8199-0650-7  

http://znanium.com/bookread2.php?book=542667  

Модульные технологии: проектир. и разработка образоват. программ: Уч. пос. / О.Н. Олейникова, А.А.

Муравьева, Ю.В. Коновалова, Е.В. Сартакова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-98281-197-4  

http://znanium.com/bookread2.php?book=185177  

Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики: Уч.мет.пос. /

Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с.: 60x88 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (о) ISBN 978-5-369-01544-5  

http://znanium.com/bookread2.php?book=543784  

Дополнительная литература:

Ильин Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. - 425 с. ISBN

978-5-7042-2542-3  

http://znanium.com/bookread2.php?book=557161  

Студеникин М.Т. Становление и развитие школьного исторического образования в России ХVI - начала ХХ вв.:

Монография / Студеникин М.Т. - М.:Прометей, 2011. - 226 с. ISBN 978-5-4263-0036-1  

http://znanium.com/bookread2.php?book=558078  
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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


