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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хораськина Р.И. Кафедра отечественной

истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия ,

rezedahistory@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины методика преподавания истории в школе являются:

- освоить теоретический и практический материал, первичное знакомство с основами

деятельности школьного учителя по истории на основе теоретических и практических занятий.

По ходу изучения дисциплины осваивается опыт обучения истории учителей и методистов

дореволюционной России и советского времени. Одновременно формируется представление о

том, каким образом вырабатываются историческая память и историческое мышление народа.

- сформировать глубокие и разносторонние знания о методике преподавания истории в

современной школе;

- привить навыки применения полученных знаний в процессе теоретической и практической

деятельности в период прохождению педагогической практики, а также при преподавании

истории в средней общеобразовательной школе в постдипломный период.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3 курсах, 3, 4, 5, 6 семестры.

Система методов обучения истории связана с пониманием природы и специфики самой

методики истории как науки, её места в отношении к педагогической и исторической наукам.

Вопросы отбора и дозировки учебного материала решаются методикой, исходя из требований

педагогики и психологии, но в рамках логики исторической науки. Современный

междисциплинарный подход к изучению истории предполагает ретроспективное применение

методов социальных наук.

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ООП

(дисциплинами, модулями, практиками) предполагает знание основ философии,

экономической теории, основ знаний базовой (общепрофессиональной) части

профессионального цикла, приобретение навыков общей культуры и работы в коллективе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

- владеет культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке целей и

путей ее достижения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, куль- турные и личностные

различия.

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обла- дать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебному предме- та в соответствии с требованиями

образовательных стандартов;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и ди- агностики ;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достиже- ния личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достиже- ния личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Знать основные принципы преподавания истории в школе, содержание и структуру 

исторического образования, закреплённые в стандартах, программах и учебниках 

- Знать психологические особенности восприятия информации учащимися разного возраста и

уметь использовать эти знания на практике. 

 2. должен уметь: 

 - Уметь соотносить содержание обучения с применяемыми приёмами и методами, предвидеть 

и выявлять результаты обучения, вносить коррективы в педагогическую деятельность. 

- Уметь самостоятельно реагировать на изменения требований Госстандарта, программ и 

учебников, изменения, связанные с развитием исторической науки. 

- Уметь работать с аудиторией, знать правила риторики и ораторского искусства. 

- Уметь работать с наглядными пособиями и техническими средствами обучения. 

 3. должен владеть: 

 - Владеть представлением о ходе развития преподавания истории в России, о целях 

преподавания истории в школе, определяемых обществом и государством. 

- Владеть различными методиками обучения, знать научно-методические принципы 

организации педагогического процесса. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Знать основные принципы преподавания истории в школе, содержание и структуру 

исторического образования, закреплённые в стандартах, программах и учебниках 

- Знать психологические особенности восприятия информации учащимися разного возраста и

уметь использовать эти знания на практике. 

- Уметь соотносить содержание обучения с применяемыми приёмами и методами, предвидеть 

и выявлять результаты обучения, вносить коррективы в педагогическую деятельность. 

- Уметь самостоятельно реагировать на изменения требований Госстандарта, программ и 

учебников, изменения, связанные с развитием исторической науки. 

- Уметь работать с аудиторией, знать правила риторики и ораторского искусства. 
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- Уметь работать с наглядными пособиями и техническими средствами обучения. 

- Владеть представлением о ходе развития преподавания истории в России, о целях 

преподавания истории в школе, определяемых обществом и государством. 

- Владеть различными методиками обучения, знать научно-методические принципы 

организации педагогического процесса. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; зачет

в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. методика

школьного обучения

истории как

педагогическая

наука.Предмет и

задачи курса.

Развитие методики

школьного

исторического

образования в России

в ХУШ-ХХ вв.

Школьные учебники

истории

3 2 2 0

Научный

доклад

 

3.

Тема 3. Методы и

приемы обучения.

Структура

исторического

материала и способы

его изучения.

основные приемы

изучения главных

исторических

фактов.Изучение

теоретического

учебного материала

4 4 6 0

Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Наглядность в

обучении истории.

Хронология в обучении

истории. Изучение

исторических

документов,источников

исторических

знаний.Художественная

литература в обучении

истории

5 12 12 0

Презентация

 

7.

Тема 7. Урок истории

.его подготовка и

проведение.

Инновации в обучении

истории

6 0 2 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. методика школьного обучения истории как педагогическая наука.Предмет и

задачи курса. Развитие методики школьного исторического образования в России в

ХУШ-ХХ вв. Школьные учебники истории

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Методика школьного обучения истории как педагогичеокая наука. 2.Предмет и задачи

методики обучения истории. 3.Основные факторы обучения истории. 4 Цели, определяемье

государством и обществом; 5 Содеркание и структура исторического о6разования,закреплен-

ные в ФГОС и программах и на основе их изложенные в школьньх уче6никах;

6.Научно-методическая организация процесса о6учения (фор- мы. методы,методические

приемы' средства преподавания и учения); 7 Познавательные возможности учащихся;

8.Результаты о6учения 9.Роль и место методики преподавания истории. 10. Преподавание

истории в дореволюционной России 11.Методика обучения истории в хх в.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Позитивные тенденции развития исторического образования в дореволюционной России

2.Показ достоинств учебных программ и учебников дореволюционной школы, 3.Выявление

положительных тенденций преподавания истории в гимназиях XIX в. 4.Школьные программы и

учебные планы XIX ? начала XX в.: достоинства и недостатки. 5.Позитивные черты учебников

истории на примере пособий Д.И. Иловайского, М.Н. Коваленского, Р.Ю. Виппера, А.Ф.

Гарт-вига и др. 6.Дореволюционные концепции преподавания истории. 7.Принципы

построения и концепции программ и учебников, распределение часов на курсы истории;

8.Характер учебных текстов и других компонентов учебных пособий; 9.Система обучения

истории в мужских гимназиях. 10.Анализ и выявление системы обучения (рассмотреть

учебные планы разных периодов.)

Тема 3. Методы и приемы обучения. Структура исторического материала и способы его

изучения. основные приемы изучения главных исторических фактов.Изучение

теоретического учебного материала

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Классификация методов обучения. 2.Прием учебной деятельности как

историко-методическая категория. 3.Методы и приемы обучения. 4.Устный (слово) метод

5.Печатно-словесный (текст+слово) метод 6.Наглядный метод 7.Практический метод 8.Приемы

умственной деятельности. 9.Исследовательский метод в обучении. 10.Формирование умений

учащихся в процессе обучения истории.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1.Понятие о методах обучения. 2. Классификация методов обучения истории. 3.Критерии

оптимального выбора методов обучения. 4.УУД 5.Деятельностный подход в обучении истории

результаты по фгос по истории 6.Личностные. метапредметные, предметные 7. Роль методов

и методических приемов в учебном процессе по истории. 8.Критерии оптимального выбора

методов обучения. 9. Познавательная, воспитывающая и развивающая роль методов и

методических приемов в учебном процессе по истории. 10.Формы и методы обучения истории

по ФГОС

Тема 5. Наглядность в обучении истории. Хронология в обучении истории. Изучение

исторических документов,источников исторических знаний.Художественная литература

в обучении истории

лекционное занятие (12 часа(ов)):

1.Наглядные средства обучения истории 2.Особенности и роль наглядного обучения.

3.Классификация наглядных средств обучения. 4. Предметная наглядность и приемы ее

использования в обучении истории. 5.Изобразительная наглядность. 6. Учебные исторические

картины, их классификация, приемы работы с картинами разных типов. 7.Приемы работы

учителя с произведениями живописи, портретами, фотографиями, карикатурами,

иллюстрациями учебника. 8.Роль педагогического рисунка, его значение в обучении истории.

9.Условно-графическая наглядность и ее роль в решении образовательно-воспитательных и

развивающих задач обучения истории. 10.Сочетание слова и наглядности - важное условие

эффективности обучения. 11.Развитие самостоятельности учащихся при использовании

наглядного метода в обучении истории. 12.Локализация исторических фактов в пространстве

и во времени 13.Роль локальных представлений в процессе обучения истории.

14.Исторические карты, карты-схемы, планы-местности. 15.Типы исторических карт.

16.Содержание исторической карты. 17. Умение учащихся работать с условно-графической

наглядностью.Хронология в обучении истории. 18.Цель изучения хронологии в школе

19.Приемы и средства изучения хронологии. 20.Методика работы с "лентой времени"

21.Познавательная деятельность учащихся при изучении хронологии.

практическое занятие (12 часа(ов)):

1.Локализация исторических событий и явлений на карте 2.Применение фрагментов

контурных карт. 3.Работа с картосхемами и планами на уроке. 4.Последовательность событий

во времени. 5.Методика создания представлений об историческом времени. 6.Лента времени

основных исторических событий. 7.Виды хронологических дат. 8.Хронологические и

синхронистические таблицы. 9.Календари событий и хронологические комплексы.

10.Познавательные задания для развития умений работать с картой и хронологией.

Тема 7. Урок истории .его подготовка и проведение. Инновации в обучении истории
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Анализ ФГОС , школьных программ, изучение учебников и поурочных пособий. 2.

Разработка тематического и поурочного планирования. 3.Определение целевых установок

раздела, темы. 4.Анализ познавательных возможностей класса. 5.Выбор методического

варианта урока. 6.Отбор методических приемов и средств обучения в соответствии с целевой

установкой. 7.Составление технологической карты урока истории. 8.Показ фрагменты уроков

9.Анализ урока . 10.Самоанализ урока.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. методика

школьного

обучения истории

как

педагогическая

наука.Предмет и

задачи курса.

Развитие

методики

школьного

исторического

образования в

России в ХУШ-ХХ

вв. Школьные

учебники истории

3

подготовка к научному докладу

28

Научный

доклад

3.

Тема 3. Методы и

приемы

обучения.

Структура

исторического

материала и

способы его

изучения.

основные приемы

изучения главных

исторических

фактов.Изучение

теоретического

учебного

материала

4

подготовка к коллоквиуму

17 Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Наглядность в

обучении

истории.

Хронология в

обучении

истории.

Изучение

исторических

документов,источников

исторических

знаний.Художественная

литература в

обучении истории

5

подготовка к презентации

152

Презен-

тация

7.

Тема 7. Урок

истории .его

подготовка и

проведение.

Инновации в

обучении истории

6 97

Провер-

ка

практических

навыков

  Итого       294  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1.Методические указания (рекомендации) по подготовке к научному докладу

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное

перед аудиторией слушателей. Работа по подготовке научного доклада включает не только

знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых

экономических процессов, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и

что очень важно ? заинтересовать аудиторию результатами своего исследования.

Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков. Чтобы помочь

студенту правильно подготовиться к научному докладу, сделать свое выступление ярким и

запоминающимся, написаны эти методические рекомендации.

Научный доклад может быть подготовлен для выступления на семинарском занятии,

конференции научного студенческого общества, или в рамках проводимого в Финансовой

академии круглого стола. В любом случае успешное выступление во многом зависит от

правильной организации самого процесса подготовки научного доклада.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

I. ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА.

II. ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ.

III. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ

IV. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ.

V. ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ

2.Методика проведения дискуссии.
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Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия,

обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего

специалиста.

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной

деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством

обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для

открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает

особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового

взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как

особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации

интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других

технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх,

анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве

своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения:

'мозговой штурм', 'синектика', 'анализ ситуаций' и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью

получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую

проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и

профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся,

развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически

выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной

активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно-

ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления

индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную

проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими,

слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить

точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других

участников обсуждения.

Существуют разные точки зрения по поводу сходства и различия спора и дискуссии: от их

противопоставления до рассмотрения спора как необходимого элемента любой дискуссии или

как отдельного типа дискуссии Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек

зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их

помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем.

Важно, чтобы спор не велся ради спора, ради стремления отстоять свою точку зрения, во что

бы то ни стало и победить.

Использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и

целей дискуссии.

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных и

производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем

взаимодополнение, группового взаимодействия по принципу 'индивидуальных вкладов' или на

основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса.

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, не

имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической жизни,

производственной практике и т.д. Она построена на принципе 'позиционного противостояния'

и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить студентов задуматься над

проблемой, осуществить 'инвентаризацию' своих представлений и убеждений, уточнить и

определить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же

время осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью.
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Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие: информированность

и подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение

различных источников для аргументации отстаиваемых положений; правильное употребление

понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание; корректность поведения,

недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента

выступления участников; полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента

в ней, для чего необходимо:

привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им возможность выбора темы

из нескольких альтернативных,

проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать желание ее обсуждать,

расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение,

предоставить каждому студенту возможность высказаться,

обучать студентов умению вести дискуссию, совместно вырабатывать правила и нормы

групповой коммуникации;

В дискуссии особая позиция преподавателя как руководителя дискуссии, которая заключается

в стимулировании обсуждения, консолидации мнений, подведении результатов работы. Личная

позиция преподавателя по обсуждаемой проблеме не должна доминировать, хотя он может

выступить в роли рядового участника дискуссии, не навязывая студентам свою точку зрения.

При организации дискуссии необходимо обратить особое внимание на размещение участников

дискуссионного общения, которое зависит от типа и вида дискуссии. Экспериментальные

исследования доказывают, что расположение в пространстве влияет на позиции участников

дискуссии. Экспериментально установлено, что для каждого вида дискуссии существует

определенная схема эффективного размещения ее участников. Так, для организации

дискуссии - диалога, в процессе которой необходимо принять согласованные решения, более

подходит расположение участников по кругу. Для дискуссии, основанной на позиционном

противостоянии (например, для дебатов), более продуктивно будет расположение участников,

отстаивающих разные точки зрения, друг против друга. Дискуссии, организуемые посредством

поэтапного обсуждения проблемы сначала в малых группах, затем общими силами, требуют

иного расположения участников.

3.Методические указания (рекомендации) по подготовке к презентации:

Презентация должна содержать начальный и конечный слайды;

Структура презентации должна включать оглавление, основную и резюмирующую части;

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим;

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк);

необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий текст

(это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад выступающего

студента);

Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект

от представления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им

на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового контакта со слушателями);

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что

компьютерная презентация, включающая 10? 15 слайдов, требует для выступления около 7?10

минут.

4.Методические указания (рекомендации) по подготовке к коллоквиуму.

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее

определенным контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные

теоретические вопросы. Упор делается на монографические работы профессора-автора

данного спецкурса. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой

проблеме;
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- знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответствующей

проблеме, умение сопоставлять их между собой;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы,

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала,

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной социологической литературы.

4.Методические указания (рекомендации) по подготовке к коллоквиуму.

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой

он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и

объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к

коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. Методические указания состоят из рекомендаций

по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и кратких конспектов

ответа с перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам плана каждой

темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу по овладению

материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего,

просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы

коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение,

следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве

источника сведений.

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом

или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает несколько

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума выставляется

дифференцированная оценка по пятибалльной системе.

5.Методические указания (рекомендации) по подготовке к письменной работе.

Письменная работа представляет собой самостоятельное научное исследование студента в

области определенной дисциплины. На основе изучения пра�вовых актов и специальной

литературы студент должен дать само�стоятельное решение проблем в рамках избранной

темы, показать свое видение тех или иных рассматриваемых вопросов. В процессе подготовки

письменных работ у студентов развивается творческая активность, формируются умения

выявлять имеющиеся проблемы и находить пути их решения.Письменная работа студента

преследует следую�щие цели:

углубить, систематизировать и закрепить полученные студен�тами теоретические знания и

практические навыки по избранной теме;

научить студентов работать с источниками, собирать, система�тизировать и обобщать

имеющийся научный и фактический матери�ал по рассматриваемой проблеме;

выработать и закрепить навыки работы с нормативным мате�риалом, а также научить будущих

юристов самостоятельно приме�нять полученные знания на семинарских занятиях и

использовать их в иных формах учебной работы.

Основным требованием, предъявляемым к контрольной работе, является высокий

научно-теоретический (с практическими выкладками) уровень ее содержа�ния, который

достигается при соблюдении следующих обязательных условий:

не должна носить компилятивный характер, т. е. содержать заимствование чужих мыслей без

соответствующих указаний.

должна содержать собственный вклад студента на основе анализа исследуемых документов и

специаль�ной литературы;

должна включать в себя не только теоретиче�ский аспект исследуемых проблем, но и

практический, с выводами и рекомендациями.

Письменные работы должны оформляться с соблюдением определенных правил.
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В методических рекомендациях рассмотрены основные требования, предъявляемые к

контрольным работам, методика сбора материалов, даны советы по написанию письменных

работы и определены критерии их оценки, обобщена методика подготовки письменных работ,

даны общие требования к их оформлению. Рекомендации не учитывают осо�бенностей

изучения отдельно взятых дисциплин.Методические рекомендации к проведению письменной

работы:

Можно выделить три основных этапа подготовки студентом его работы.

На первом этапе происходит выбор или получение темы студентом.

Студент, выбрав тему контрольной работы, сообщает старосте группы. Староста группы

составляет список студенты с указанием выбранной темы и даты и направляет электронным

письмом преподавателю.

При этом необходимо учитывать актуальность, степень научной разработанности темы, её

практическое и познавательное значение. Перечень тем, заданий или вопросов, предлагаемых

студентам, подготавливается и утверждается на кафедре.

Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию письменной работы.

Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления

будущей письменной работы. Первоначально студенту необходимо определить цельнаписания

работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Относительно

оглавления письменной работы следует отметить, что она может носить рабочий, простой или

развёрнутый характер. Рабочий (план) представляет собой краткий перечень основных

вопросов, решаемых в ходе выполнения работы.

Название главы (параграфа) должны раскрывать тему контрольной работы, а не повторять её

в различных вариантах.

На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также

формулировка выводов по заданной теме. Подготовка письменной работы на третьем этапе

является наиболее трудоёмкой, в ходе которой студент методами анализа и синтеза

практически создаёт черновой вариант будущей работы.

Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и

оформления письменной работы.

6.Методические указания (рекомендации) по подготовке к реферату.

Реферат ? письменная работа, выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от

одной недели до месяца).

Реферат (от лат. referrer ? докладывать, сообщать) ? краткое точное изложение сущности

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по

рассматриваемому вопросу.

Реферат отвечает на вопрос ? что содержится в данной публикации (публикациях).

Однако реферат не механический пересказ работы, а изложение ее существа.

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от обучающегося

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.

Тему реферата может предложить преподаватель или сам обучающийся, в последнем случае

она должна быть согласованна с преподавателем.

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она

должна быть конкретизирована и выделена.

Структура реферата:

1. Титульный лист.

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
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3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается,

как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам

библиографического описания.

Этапы работы над рефератом.

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;

3.. Устное сообщение по теме реферата.

7.Методические указания (рекомендации) по подготовке к контрольной работе.

Письменная работа представляет собой самостоятельное научное исследование студента в

области определенной дисциплины. На основе изучения пра�вовых актов и специальной

литературы студент должен дать само�стоятельное решение проблем в рамках избранной

темы, показать свое видение тех или иных рассматриваемых вопросов. В процессе подготовки

письменных работ у студентов развивается творческая активность, формируются умения

выявлять имеющиеся проблемы и находить пути их решения.Письменная работа студента

преследует следую�щие цели:

углубить, систематизировать и закрепить полученные студен�тами теоретические знания и

практические навыки по избранной теме;

научить студентов работать с источниками, собирать, система�тизировать и обобщать

имеющийся научный и фактический матери�ал по рассматриваемой проблеме;

выработать и закрепить навыки работы с нормативным мате�риалом, а также научить будущих

юристов самостоятельно приме�нять полученные знания на семинарских занятиях и

использовать их в иных формах учебной работы.

Основным требованием, предъявляемым к контрольной работе, является высокий

научно-теоретический (с практическими выкладками) уровень ее содержа�ния, который

достигается при соблюдении следующих обязательных условий:

не должна носить компилятивный характер, т. е. содержать заимствование чужих мыслей без

соответствующих указаний.

должна содержать собственный вклад студента на основе анализа исследуемых документов и

специаль�ной литературы;

должна включать в себя не только теоретиче�ский аспект исследуемых проблем, но и

практический, с выводами и рекомендациями.

8.Методические указания к зачету:

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет

является формой контроля усвоения студентом учебной программы практических работ
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Результаты сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог деятельности

студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам работы на практических

занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается на очной форме

обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных семинаров.

Студенты, у которых количество пропусков, превышает установленную норму, не выполнившие

все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят

собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления

знания основных положений дисциплины.

На семинарских занятиях оценивается текущая работа, выполнение домашнего задания,

активность, грамматическая правильность речи, умение применять педагогические методики,

обосновать свое мнение, результаты презентаций, что влияет на промежуточный и итоговый

контроль.

Для получения положительной оценки на зачете студент должен правильно ответить на все

вопросы билета. Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного

текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений,

рассматривается как неверный. Наличие в ответах любой педагогической или фактической

ошибки является основанием для снижения оценки.

Успешному проведению экзамена способствует систематическое посещение лекционных,

практических и семинарских занятий, тщательная проработка вопросов, выносимых на

обсуждения на групповых занятиях и самостоятельная подготовка обучающихся.

9.Методические указания (рекомендации) по подготовке к экзамену.

При подготовке к экзамену необходимо ознакомиться с вопросами, составить

структурно-логическую схему ответа на каждый вопрос, используя при этом материалы

лекционных практических и семинарских занятий, рекомендуемую преподавателем литературу.

При возникновении сложностей в процессе подготовки к экзамену необходимо обратиться за

консультацией к преподавателю.

Перечень экзаменов, а также период их проведения, устанавливаются в соответствии с

учебным планом и календарным учебным графиком.

Экзамены являются заключительным этапом изучения учебной дисциплины и имеют целью

проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные

знания при решении практических задач.

Экзамены проводятся в счет времени, выделяемого учебным планом на экзаменационную

сессию.

Время на подготовку к экзамену устанавливается с учетом объема и сложности учебной

дисциплины как правило, не менее трех дней, по отдельным учебным дисциплинам

практической направленности - не менее двух дней.

В один день обучающемуся разрешается сдача только одного экзамена.

Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии только при условии положительной

сдачи всех зачетов, выполнения письменных работ, прохождения и защиты практики,

предусмотренных учебным планом на данный семестр.

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма проведения

экзамена определяется кафедрой. Порядок проведения экзаменов определяется локальным

актом института.

Для подготовки обучающихся к экзамену кафедрой разрабатывается перечень вопросов по

разделам и темам, выносимым на экзамен.

Для проведения экзамена на кафедре разрабатываются экзаменационные билеты, количество

которых должно быть больше числа экзаменуемых в учебной группе (взводе) не менее чем на

10 %.
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Материалы для проведения экзамена (билеты, практические задания, материальное

обеспечение, необходимое для проведения экзамена, справочные пособия, разрешенные для

использования на экзаменах и т.п.) обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются

заместителем начальника института по учебной работе не позднее, чем за 10 дней до начала

экзаменационной сессии.

В экзаменационный билет должны включаться не менее двух теоретических вопросов из

разных разделов программы, в зависимости от специфики предмета, одно - два практических

задания (задачи).

Экзамены, как правило, принимаются лицами профессорско-преподавательского состава,

читавшими лекции на данном потоке.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. методика школьного обучения истории как педагогическая наука.Предмет и

задачи курса. Развитие методики школьного исторического образования в России в

ХУШ-ХХ вв. Школьные учебники истории

Научный доклад , примерные вопросы:

1.Становление и развитие обучения истории в XVII-XVIII вв. 2.Реформа 1786 г. Превращение

истории в отдельный учебный предмет. 3.Историческое образование в XIX в. 4.Методические

работы А. Язвинского. Метод Бидермана. 5.Складывание методической системы обучения

истории. Учебно-методическая литература. 6.Д.И. Иловайский, М.М. Стасюлевич, Я.Г. Гуревич,

А.В.Добрынин, Н.И. Кареев. 7 Методика обучения истории в начале XX в. 8 Метод вопросов и

планов (В. Желтов, В. Токин). 9.Реальный метод (Н. Рожков). 10. Метод драматизации (А.

Гартвиг). 11.Лабораторный метод (С. Фарфоровский). 12.Деятельность методистов В.

Уланова, К. Сивкова, М. Коваленского. 13. Школьное историческое образование в России в XX

в. 14.Школьное историческое образование в 1917 - начале 1930-х гг. Начало преобразований.

15.Содержание и методы изучения обществознания. 16. Трудовой, лабораторно-бригадный,

исследовательский методы. 17.Введение самостоятельных курсов истории (начало 1930-х -

конец 1950-х гг.). 18.Разработка программ, учебников и методики обучения. 19. Линейный

принцип обучения. 20.Преподавание истории в военное время. 21.Работы методистов Е.

Косминского, А. Понкратовой. 22.Изменения в системе и содержании исторического

образования в послевоенный период. 23.Введение принципа концентризма. 24.Структура

исторического образования с 1959 по 1964 гг. 25.Школьное историческое образование и

совершенствование теории и практики обучения в1960-1980-е гг. А. Вагин, Д. Никифоров, П.

Гора, Н. Дайри, И. Лернер. 26.Историческое образование в современной школе 27.Структура

исторического образования в 1990-е годы. 28.Учебные планы, курсы, учебники. 29.Школьные

программы и Государственный стандарт исторического образования. 30.Требования к уровню

подготовки выпускников школы по истории. 31.Авторские комплексы и планирование обучения

истории в школе. 32.Основные требования к современному уроку истории .

Тема 3. Методы и приемы обучения. Структура исторического материала и способы его

изучения. основные приемы изучения главных исторических фактов.Изучение

теоретического учебного материала

Коллоквиум , примерные вопросы:

1.Понятие о методах обучения. 2. Классификация методов обучения истории. 3.Критерии

оптимального выбора методов обучения. 4.УУД 5.Деятельностный подход в обучении истории

результаты по фгос по истории 6.Личностные. метапредметные, предметные 7. Роль методов и

методических приемов в учебном процессе по истории. 8.Печатно-словесный (текст+слово)

метод 9.Наглядный метод 10.Практический метод 11.Приемы умственной деятельности.

12.Исследовательский метод в обучении. 13.Формирование умений учащихся в процессе

обучения истории.



 Программа дисциплины "Теория и методика обучения истории"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Хораськина

Р.И. 

 Регистрационный номер

Страница 17 из 25.

Тема 5. Наглядность в обучении истории. Хронология в обучении истории. Изучение

исторических документов,источников исторических знаний.Художественная литература

в обучении истории

Презентация , примерные вопросы:

1.Составление заданий к иллюстрациям, учебным картинам,историческим картам.

2.Исторические игры . 3.Локализация исторических событий и явлений на карте 4.Применение

фрагментов контурных карт. 5.Работа с картосхемами и планами на уроке.

6.Последовательность событий во времени. 7.Методика создания представлений об

историческом времени. 8.Лента времени основных исторических событий. 9.Виды

хронологических дат. 10.Хронологические и синхронистические таблицы. 11.Календари

событий и хронологические комплексы. 12.Познавательные задания для развития умений

работать с картой и хронологией. 13.Презентации по изучению культуры народов России и

мира.

Тема 7. Урок истории .его подготовка и проведение. Инновации в обучении истории

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1.Анализ ФГОС , школьных программ, изучение учебников и поурочных пособий. 2. Разработка

тематического и поурочного планирования. 3.Определение целевых установок раздела, темы.

4.Анализ познавательных возможностей класса. 5.Выбор методического варианта урока.

6.Отбор методических приемов и средств обучения в соответствии с целевой установкой.

7.Составление технологической карты урока истории. 8.Показ фрагменты уроков 9.Анализ

урока . 10.Самоанализ урока.

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

ЗАЧЕТ

1. Методика школьного обучения истории как педагогическая наука.

2. Преподавание истории в дореволюционной России.

3. Школьное историческое образование в России в XX веке.

4. Историческое образование в современной школе.

5. Школьный учебник истории и его компоненты. Система работы с учебником на уроках

истории.

6. Методы и приемы обучения истории, их классификация.

7. Структура исторического материала и способы его изучения.

8. Основные приемы изложения главных исторических фактов.

9. Изучение теоретического учебного материала.

10. Деятельность учащихся при изучении теоретического материала.

11. Умения учащихся и приемы учебной работы.

12. Значение наглядности в преподавании истории. Характеристика основных видов

наглядных пособий.

13. Методика работы с наглядностью на уроке истории.

14. Технические средства обучения истории.

15. Хронология в обучении истории.

16. Изучение исторических документов, источников исторических знаний.
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17. Организация познавательной деятельности учащихся на уроке истории.

18. Типы уроков и форм обучения в среднем звене учащихся. Классификация уроков.

19. Урок вводный и изучения нового материала.

20. Звенья комбинированного урока.

21. Уроки обобщающего и итогового повторения.

22. Групповая деятельность на уроках истории.

23. Методика дифференцированнного обучения учащихся на уроках истории.

24. Учебные занятия в старших классах: школьные лекции, семинары, лабораторные занятия.

Доклады и рефераты.

25. Интегрированные уроки.

26. Зачетная система обучения.

27. Подготовка учителя к уроку истории.

28. Инновации в обучении истории.

29. Организация, формы и методические приемы проверки результатов обучения.

30. Внеурочная работа по истории.

ЭКЗАМЕН.

1. Объект, предмет, задачи и основные факторы методики обучения истории.

2. Роль и место методики в школьном обучении истории.

3. Становление и развитие обучения истории в ХVII-ХVIII веках. Зарождение

историко-методической науки.

4. Историческое образование в ХIХ веке.

5. Методика обучения истории в начале ХХ века.

6. Школьное историческое образование в 1917 - начале 30-х годов ХХ века.

7. Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики обучения в

1960-1980-е годы.

8. Структура исторического образования в 90-е годы ХХ века.

9. Государственный стандарт исторического образования и школьные программы.

10. Современные проблемы и тенденции развития исторического образования.

11. Сравнительная характеристика линейной и концентрической структур школьного

исторического образования.

12. Понятие о методах обучения. Классификация методов обучения истории.

13. Познавательная, воспитывающая и развивающая роли методов и методических приемов в

учебном процессе по истории.

14. Функции преподавания истории в школе.

15. Преподавание и изучение истории в первом концентре.

16. Учебник истории: структура, компоненты, требования к нему. Виды заданий по учебнику в

разных возрастных группах.

17. Основные черты и краткая характеристика учебников нового поколения. Приемы работы с

учебником на уроке.

18. Система работы с учебником на уроках истории в 5-9 классах.

19. Развитие способностей и умений в процессе обучения истории. Характеристика учебных

умений.

20. Приемы и средства обучения истории.

21. Способы изучения главных исторических фактов, событий, явлений, процессов.

22. Методика изучения исторических представлений, понятий, терминов.

23. Изучение теоретического учебного материала. Объяснение, рассуждение, характеристика,

доказательство.

24. Основные требования к изложению исторического материала. Язык учителя истории.
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25. Деятельность учащихся при изучении теоретического материала. Таблицы, логические

схемы, задачи, различные виды планов.

26. Приемы умственной деятельности, умения и методика их формирования.

27. Виды наглядных средств обучения на уроках истории.

28. Портрет в преподавании истории.

29. Определение приемов и средств преподавания, используемых на уроке истории.

30. Историческое образование в современной школе.

ЗАЧЕТ

1. Слово "методика" в переводе с древнегреческого означает:

1. Педагогическая наука. 3. Школьная методология.

2. Путь исследования. 4. Метод изучения.

2. Предметом методики обучения истории является:

1. Процесс обучения истории. 3. Процесс познания истории.

2. Процесс научного исследования. 4. Процесс познания педагогики.

3. Важнейшим фактором обучения истории является:

1. Применение наглядности. 3. Наличие программ разного уровня.

2. Систематический опрос учащихся. 4. Содержание обучения.

4. Сопоставьте объект, предмет и задачи истории как науки и школьного предмета. В чем они

совпадают и различаются? Поспорьте или согласитесь со следующими высказываниями:

Методика - это собрание более или менее эмпирически проверенных рецептов на каждый

отдельный случай.

Мастерством преподавания истории можно овладеть в полной мере, только овладев

методикой.

Поскольку история как наука освещает жизнь общества, преподавание ее всегда служило

формированию у подрастающих поколений взглядов на явления общественной жизни и

определению своего места в ней. В силу этого и методика обучения истории имеет партийный

характер.

Методика опирается на практический опыт учителей и методистов, а также на изучение

закономерностей процесса обучения истории.

В настоящее время методика превратилась в научную систему знаний о процессе обучения

истории, о задачах, путях и средствах его усовершенствования.

Развитие современной методики идет в тесной связи с историей, педагогикой, психологией.

5. Методика истории является:

1. Отраслью психологии.

2. Отраслью социологии.

3. Отраслью педагогической науки.

4. Самостоятельной дисциплиной.

6. Перечисленные ниже факты поочередно проанализируйте по всем возможным параметрам

(события - явления - процессы; простые - сложные; динамичные - статичные; факты

окружающей природы - материальных предметов - людей и т.д.):

Среда обитания древних людей. Человек разумный. Палка-копалка. Первобытные стоянки.

Собирательство. Изготовление одежды. Охота на горных козлов. Войны между общинами и

племенами. Вождь племени Орла. Шадуф. Объединение Египта в конце IV тыс. до н.э.

Завоевание Тутмоса III. Строительство и украшение храмов. Египетские папирусы. Персидский

царь Кир. Строительство Великой Китайской стены. Начало Троянской войны. Афины при

Перикле. Саламинское сражение. Народное собрание в Афинах в V в. до н.э. Быт простых

горожан. Военные машины древних римлян. Раздел Римской империи. Натиск германских

племен на Западную Римскую империю. Взятие Рима готами.
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7. Сравните задачи, поставленные перед методикой обучения истории на рубеже XX-XXI вв., с

теми, что были сформулированы в середине прошлого столетия. Сделайте все возможные

выводы.

"Исходя из общепедагогических принципов, методика преподавания истории рассматривает

содержание и образовательно-воспитательные задачи школьного курса истории как предмета

преподавания и устанавливает:

1) теоретические основы преподавания истории, т.е. принципы, которыми определяется

усвоение учащимися исторических знаний, развитие их исторического мышления;

2) "систему методов и средств обучения, т.е. самый процесс обучения истории в его различных

формах и методах в связи с учебным материалом и учебными пособиями;

3) разрабатывает методические основы преподавания по разделам истории (древняя,

средняя, Новая и новейшая история, история СССР), т.е. реализует общие принципы и методы

на конкретном материале отдельных исторических курсов" (Стрижен ЛИ. Методика

преподавания не тории: Пособие для учителя. - М., 1964. - С.18).

8. Вычеркните лишнее и дайте обобщенное название оставшимся компонентам: внеклассная

работа - познавательные возможности учащихся - результаты обучения - урок - цели обучения -

учебная работа - содержание обучения.

9. Вставьте подходящие по смыслу слова и словосочетания:

Исторические дисциплины воспитывают в личности такие важные для жизни в современном

обществе качества, как

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Историческое образование должно помочь каждому человеку освоить три круга ценностей:

____________________, ______________________, ______________________.

10. Известно, что в некоторых странах Западной Европы отказались от преподавания

отдельного курса отечественной истории, чтобы свободнее формировать у школьников

сознание гражданина Европы и мира в рамках всемирной истории. Как вы относитесь к данной

идее?

11. Учебник истории выполняет функцию:

1.Систематизирующую.

2. Содержательную.

3. Развлекательную.

4. Учета знаний.

Сложность текста учебника связана с:

1. Курсом и периодом истории.

2. Насыщенностью учебника понятиями, терминами, датами.

3. Психологическим восприятием учащимися.

4. Научными взглядами автора.

Задание по учебнику преобразующего характера включает в себя:

1. Пересказ прочитанного.

2. Анализ документов по выявлению новых знаний.

3. Составление простого плана по параграфу.

4. Выписывание новых дат и имен.

12. Понятие "стандарт" сравнительно недавно вошло в обиход учителя истории, а сам стандарт

вызвал острую полемику в педагогической печати и массу проблем в школе. Что это за

документ, какова его структура?

13. Проанализируйте учебник истории для 5 класса.

14. Проанализируйте учебник истории для 6 класса.

15. Проанализируйте учебник истории для 7 класса.

16. Проанализируйте учебник истории для 8 класса.
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17. Проанализируйте учебник истории для 9 класса.

18. Охарактеризуйте различия между статичными и динамичными историческими фактами.

19. Какие признаки относятся к линейной структуре исторического образования, а какие - к

концентрической?

1. Одни и те же исторические курсы изучаются два или три раза;

2. Глубоко, основательно изучаются только близкие к нам периоды истории, а остальные -

элементарно;

3. Исторические курсы изучаются в строгой хронологической последовательности и только

один раз;

4. Серьезно, на высоком теоретическом уровне рассматриваются все исторические эпохи.

20. Современный рынок учебной литературы переполнен учебниками. Из них только 61 учебник

истории известен Министерству образования (16 имеют гриф "Рекомендован Министерством

образования", 45 - гриф "Допущен?"). Какому пособию отдать предпочтение, по каким

критериям осуществить выбор, каковы возможности применения учебника в педагогической

практике?

21. Сгруппируйте ниже перечисленные факты по двум направлениям:

Единичные, динамичные исторические факты Относительно статичные, многократно

повторяющиеся исторические факты

Первый крестовый поход и взятие Иерусалима; реформы Генриха II; возникновение

английского парламента; начало Столетней войны; эпидемии чумы в средневековой Европе;

восстание Уота Тайлера; война Алой и Белой роз; раскол в католической церкви;

Грюнвальдская битва; падение Константинополя; национальное движение в Чехии; договоры

Руси с Византией в IX-X вв.; героическое сопротивление Рязани; героическое сопротивление

древнерусских городов татаро-монгольскому нашествию; расширение границ Литовской Руси

на восток и успехи в борьбе с Ордой; собирание земель вокруг Московского княжества; сеча

на р. Воже; культурная революция в СССР; диссидентское движение в СССР; Тегеранская

конференция 1943 года.

22. Какое название получил способ обучения истории, разработанный

методистами-историками начала ХХ века Рожковым Н.А., Фарфаровским О.В. и

заключающийся в том, что все обучение истории строится на основе изучения первоисточников

без применения учебника?

1. Трудовой метод.

2. Реферативный метод.

3. Метод драматизации.

4. Лабораторный метод.

5. Бригадный метод.

23. В какой период времени применялся частичный концентризм в построении исторических

курсов?

1. 1917-1934.

2. 1934-1959.

3. 1959-1965.

4. 1965-1993.

24. В процессе реформирования школьного исторического образования в постсоветской

России (отметить лишнее):

1. В школе введен новый курс - история России.

2. Подготовлены и изданы новые учебники истории.

3. В школе введен курс всеобщей истории.

4. Произошел отказ от марксизма как универсальной теоретико-методологической модели.

25. Общие цели обучения истории фиксируются в:

а) Государственном образовательном стандарте по истории.
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б) Курсовых методических пособиях.

в) Методических рекомендациях по изучению отдельных тем.

г) Авторских программах по отдельным историческим курсам.

26. При концентрической структуре школьного исторического образования:

а) исторические события изучаются в строгой хронологической последовательности, не

возвращаясь повторно в старших классах к ранним периодам в истории;

б) допустимым недостатком может стать простое дублирование учебного исторического

материала в старших классах;

1) верно только А;

2) верно только Б;

3) верно и А и Б;

4) оба суждения неверны.

27. Методические новшества, применяемые в современных учебниках истории:

1. Хронологические таблицы;

2. Разделение текста на основной, дополнительный и пояснительный;

3. Словари терминов и персоналий;

4. Повышенная информативность текста;

5. Иллюстративный материал и методический аппарат;

6. Аксиологическая направленность;

7. Вопросы и задания для итогового повторения;

8. Внутритекстовые вопросы и задания;

9. Послетекстовые вопросы и задания;

10. Наличие фрагментов из документов.

28. Обобщенное название индивидуальных показателей скорости и качества усвоения

материала учащимися. Это:

1. Обученность;

2. Обучаемость;

3. Индивидуализация;

4. Дифференциация.

29. По какому принципу образован ряд?

Оглавление учебника; рубрикации; сигналы-символы; указатели; рекомендуемая литература.

30. Прием воспроизведения внешних деталей или эпизодов главного исторического факта в

кратких, но однообразных формулировках с целью сохранения его уникального

эмоционально-окрашенного образа. Это:

Смысловой план;

Простой (информативный план);

Картинный план;

Тезисный план.

ЭКЗАМЕН

1. Локализация исторических фактов в пространстве и во времени.

2. Наглядные средства обучения истории и их классификация.

3. Интерактивные технологии в обучении истории

4. Общая характеристика исторических карт.

5. Работа с картой на уроках истории.

6. Работа с историческим документом.

7. Способы формирования хронологических знаний и умений в школьных курсах истории.

8. Использование художественных произведений на уроках истории.
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9. Проблемное обучение истории

10. Эвристическое обучение истории.

11. Тематическое планирование, его составные части.

12. Типы уроков и их классификация в первом концентре.

13. Звенья комбинированного урока и варианты их сочетания.

14. Структурно-функциональный анализ изучаемого материала.

15. Определение целей урока.

16. Рабочий план урока и его основные компоненты.

17. Роль учителя в выборе формы проведения урока и его подготовке.

18. Анализ урока истории. Требования, предъявляемые к современному уроку.

19. Функции систематической проверки и оценки знаний и умений учащихся. Формы, виды и

приемы проверки знаний.

20. Формы и методы внеурочной работы по истории.

21. Элективные курсы по истории.

22. Формы и приемы внеурочной работы по истории.

23.Учебная экскурсия. Урок в музее.

24. Краеведческая работа в школе.

25. Профессиограмма современного учителя истории.

26. Роль учителя истории в гуманитарной социализации учащихся.

27. Кабинет истории, задачи и содержание работы кабинета.

28. Модульная технология в школьном обучении истории.

29. Технология критического мышления.

30. Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации (ГИА) ОГЭ и ЕГЭ
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всероссмйская олимпиада школьников по истории - http://hist.rusolymp.ru
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журнал Преподавание истории в школе:научно-методический и теоретический журнал -

http://pish.ru/

стория России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы -

http://history.standart.edu.ru

Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР -

http://school-collection.edu.ru/collection

Я иду на урок истории и электронная версия газеты "История" - http:his.1september.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и методика обучения истории" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Материально- техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное

оборудование, учебный класс. Для самостоятельной работы используется класс с

компьютерной техникой, оснащенный необходимым программным обеспечением, электронными

учебными пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой,

имеющий выход в глобальную сеть, также он должен быть оснащён аудиовизуальной техникой

для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Материально- техническое обеспечение дисциплины включает:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории, лаборатории;

- классы компьютерной техники;

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимы: средства для

видеопросмотра, компьютеры и офисная техника, в достаточном количестве для ведения

занятий пол дисциплине.

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых

вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться

указанием на источники в Интернет. При наличии проектора основные положения лекций

могут поддерживаться PwerPint презентациями.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История .



 Программа дисциплины "Теория и методика обучения истории"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Хораськина

Р.И. 

 Регистрационный номер

Страница 25 из 25.

Автор(ы):

Хораськина Р.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Литвин А.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


