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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

ПК-1 Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс с учетом

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся в

соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта  

ПК-2 Способен проектировать образовательные программы и разрабатывать

научно-методические материалы в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта  

ПК-5 Способен разрабатывать контрольно-измерительные материалы различного

уровня сложности по предмету  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать:  

 - способы создания требовательно-доброжелательной обстановки образовательного процесса,

разнообразные образовательные технологии, методы и приемы устного и письменного изложения предметного

материала;  

 - методы формирования умений самостоятельной работы, профессионального мышления и развития

творческих способностей студентов;  

 - методы эмоциональной саморегуляции;  

 - основы применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном и научном процессе.  

 Должен уметь: 

 Уметь:  

 практически использовать знания основ педагогической деятельности в преподавании курса истории в

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального  

 профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования

 Должен владеть: 

 культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем мире; приемами работы с

историческими первоисточниками и картами; умением анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей; способностью к применению современных

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

- способы создания требовательно-доброжелательной обстановки образовательного процесса,

разнообразные образовательные технологии, методы и приемы устного и письменного изложения предметного

материала;  

- методы формирования умений самостоятельной работы, профессионального мышления и развития

творческих способностей студентов;  

- методы эмоциональной саморегуляции;  

- основы применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном и научном процессе.  

Уметь:  

практически использовать знания основ педагогической деятельности в преподавании курса истории в

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального  

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования  

Владеть:  
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 культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем мире; приемами работы с

историческими первоисточниками и картами; умением анализировать и объяснять  

политические, социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого

фактора и цивилизационной составляющей; способностью к применению  

современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Особенности

преподавания истории в школе в

условиях ФГОС

2 2 2 0 2

2.

Тема 2. Методы организации

учебно-познавательной

деятельности на уроках

истории.Критерии выбора и

сочетания методов обучения.

2 2 4 0 2

3.

Тема 3. Методы контроля и

самоконтроля в процессе обучения. 2 2 2 0 2

4.

Тема 4. Современные методики и

технологии обучения на уроках

истории.Инновационные

технологии в преподавании

истории.

2 2 0 0 2
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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

5.

Тема 5. Сочетание традиционных и

инновационных форм в обучении

истории: Использование

технологий проектной

деятельности в преподавании

истории

Личностно-ориентированные

технологии. Игровые технологии в

организации учебного процесса на

уроках истории. Использование

опорных конспектов на уроках

истории. Технология проблемного

обучения.

Информационно-коммуникационные

технологии Технологии

развивающего обучения.

Технологии развития критического

мышления. Групповые технологии и

др.

2 0 16 0 14

  Итого   8 24 0 22

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Особенности преподавания истории в школе в условиях ФГОС

Особенно остро стоит проблема существенного обновления исторического образования: изменение методики

построения урока, использование новых форм урока, разработка новой линии учебников и т. д. Причина

внимания к предмету "история" следующая. История является одним из ведущих гуманитарных предметов в

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции

человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе исторического опыта.

Без неё невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном

глобализирующемся мире.

Однако заметим, что современные учащиеся значительно отличаются от своих предшественников, тех, под

которых создавалась действующая система обучения.

Социальные реалии современного мира таковы:

- Дети мало читают художественную литературу;

- Резко возросла информированность детей через СМИ;

- Дети заменяют живое общение со сверстниками виртуальным миром;

- Дети узко мыслят, зачастую их выводы основываются на обывательских представлениях, а не на теоретическом

знании.

Исходя из требований времени, меняется подход и к современному уроку истории.

ФГОС второго поколения, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на разных

ступенях основного общего образования, выдвигает новые требования к результатам, структуре и условиям

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Таким образом, каждый педагог

должен переосмыслить свою учительскую деятельность, чтобы найти ответы на следующие вопросы:

- Каким должен быть идеальный урок истории в новых условиях?

- Какую систему оценивания следует применять для распознавания способностей и знаний современных

учащихся?

В соответствии с новыми стандартами, педагогу необходимо через предметную деятельность подготовить

учащегося к решению практических вопросов, научить своевременно находить полезную информацию и грамотно

применять ее в реальной жизни.

Вся учебная деятельность теперь должна строиться на основе системно - деятельностного подхода.

Так, учитель становится "дирижером", ученик - незаменимой частью "оркестра" под названием "урок".

На уроках истории педагог должен научить ученика:

- самостоятельно добывать историческое знание;

- отбирать и анализировать информацию, сопоставлять свидетельства различных исторических источников,

выявляя в них общее и различия;

- уметь дискутировать с одноклассниками по проблемным историческим вопросам;
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- определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпох;

- видеть проявления исторических коллизий прошлых лет/веков в современном мире;

- предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей и т. д.;

Что же поможет сегодня учителю истории добиться планируемого уровня подготовки и реализовать

поставленные цели?

Использование межпредметных связей (литература, обществознание, география)

Использование активных форм познания (мозговой штурм, круглые столы, дебаты, кейс-метод, диспут,

дискуссия, портфолио, семинар, ролевые игры)

3. Использование проектной деятельности (исследовательская научная деятельность)

4. Использование ИКТ: на уроке компьютер заменяет всю совокупность средств обучения, выполняя несколько

ролей:

- запись на доске (тема урока, план, домашнее задание и т.д.);

- наглядность (фотодокументы, карты, репродукции картин);

- таблицы и схемы;

- тесты;

- игры;

- проектная деятельность учащихся

5. Использование рефлексии (оценка учеником своих учебных действий, соотнесение результата с целью)

Использование индивидуального подхода к учащимся

Использование дифференцированных домашних заданий

Использование инноваций

Использование технологической карты урока (оптимальная форма проектирования современного урока,

позволяет тщательно планиро

Тема 2. Методы организации учебно-познавательной деятельности на уроках истории.Критерии выбора и

сочетания методов обучения.

Проблемой активизации познавательной деятельности на уроках истории занимались следующие методисты,

психологи и историки: И. З. Озёрский, В. Б. Бондаревский, З. И. Щукина, Н. Г. Дайри, И. Я. Лернер, Ю. К.

Бабанский и др.

Познавательный интерес-это один из самых важных мотивов учения школьников. Его действие очень сильно. Под

влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно.

Познавательная деятельность позволяет каждому обучаться в своем темпе, способствует вовлечению в учебный

процесс всех учащихся.

Формирование познавательных интересов у учащихся является стимулом для отыскания средств, которые

привлекают к себе ученика, располагают его к совместной деятельности с учителем, активизируют его учение,

повышают его мотивацию, способствуют улучшению качества знаний.

Тема 3. Методы контроля и самоконтроля в процессе обучения.

Управление любым процессом предполагает осуществление контроля, т.е. определенной системы проверки

эффективности его функционирования.Методы контроля - это способы, с помощью которых определяется

результативность учебно-познавательной и других видов деятельности учащихся и педагогической работы

учителя доступным методом контроля является планомерное целенаправленное е и систематическое наблюдение

учителя за деятельностью ученики1) индивидуальный характер контроля, требует осуществления контроля за

личной учебной работой и поведением каждого ученика Результаты обучения отдельного ученика не

отождествляются с результатом работы коллектива (группы или класса) и и наоборот;

2) систематичность, регулярность контроля на всех этапах процесса обучения, сочетание его с другими видами

учебной деятельности учащихся;

3) разнообразие форм проведения контроля, обеспечивающих реализацию учебной и воспитательной функций

контроля, повышение интереса учащихся к его проведению и результатам;

4) всесторонность, которая означает, что контроль должен охватывать все разделы учебной программы,

обеспечивать проверку теоретических знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков учащихся;

5) объективность контроля, устраняет субъективные и ошибочные оценочные суждения и выводы учителя,

основанные на недостаточном изучении школьников или предвзятом отношении к некоторым из них;

6) дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого учебного предмета и

отдельных его разделов, а также индивидуальные качества учащихся и требует использования в соответствии с

этими особенностями различной методики осуществления контроля и педагогического такта учителя

7) единство требований учителей, осуществляющих контроль за учебной работой учащихся в данном классе.

На различных этапах обучения используются разнообразные виды контроля: предварительный, текущий,

тематический, итоговый, а также формы его организации
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Предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков учащихся по предмету или

раздела, который будет изучаться В V и X классы приходят учащиеся с разным уровнем подготовки Чтобы

спланировать свою работу, учитель должен знать, кто что может и которыми знания Это поможет ему

определить, на каких моментах необходимо больше сосредоточить внимание, решения каких вопросов требует

большего времени, а каких меньше, поможет определить индивидуальний подход к каждому ученику.

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения предыдущего материала и

выявления пробелов в знаниях учащихся Осуществляется он с помощью систематического наблюдения учителя

за работой ю класса в целом и каждого ученика в частности, на всех этапах обучения.

Тематический контроль осуществляется периодически, после изучения темы или нового раздела и имеет целью

систематизацию знаний учащихся Этот вид контроля осуществляется на повторительно-обобщающих уроках и

способствует подготовке к контрольным мероприятиям: устных и письменных зачетов.

Тема 4. Современные методики и технологии обучения на уроках истории.Инновационные технологии в

преподавании истории.

Мы все понимаем, что приобщение современного школьника к вопросам исторического образования происходит

в условиях чрезвычайно насыщенного информационного поля, изменения всего "фона" системы образования.

Меняется восприятие ребенка, он живет в мире технологичных символов и знаков, в мире электронной культуры.

Учитель должен быть вооружен современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы

общаться с ребенком на одном языке. Также новые концепции образовательного стандарта требуют иных

подходов в организации учебного процесса.

В этой связи необходимо учитывать те новые цели и задачи, которые определяют направление развития

современной системы исторического образования:

- адаптация детей к современной социокультурной среде;

- активизация использования компьютерных технологий для освоения содержания образования и общего

развития детей;

- интеграция технологий медиаобразования в систему развивающих занятий для активизации познавательной

деятельности школьников.

В этих условиях чрезвычайно важной становится задача определения путей целенаправленного формирования

образовательной среды, позволяющей использовать современные педагогические технологии и способствующей

реализации максимальной самостоятельности обучаемого на уроке, а также использование современного

программно-методического обеспечения в процессе обучения.

Каждая образовательная технология исходит из вполне определенных свойств обучаемых: опорные конспекты,

например, опираются на зрительный канал восприятия и акцентируют внушаемость учащихся. Мы же имеем в

классе разных учеников; право- и левополушарных, визуалов, аудиалов и кинестетиков, внушаемых и

невнушаемых. Конечно, можно применить мощнейший "учительский гипноз" и подавить индивидуальные

особенности учащихся, поступить с ними по образному совету В.Ф. Шаталова, как с огурцами - "суньте в банку с

рассолом, и они неизбежно просолятся". Но! Во-первых, такие технологии прямого авторитарного диктата

годятся только при обучении языкам, точным и естественным наукам, где на один вопрос предусмотрен

однозначный ответ. Во-вторых, все-таки, технология для ученика, а не ученик для технологии. Поэтому

совмещение разнородных технологий в комплексе помогут каждому ученику получить в зоне его ближайшего

развития и в соответствии с его природой наилучший обучающий, воспитательный и развивающий результат.

Тема 5. Сочетание традиционных и инновационных форм в обучении истории: Использование технологий

проектной деятельности в преподавании истории Личностно-ориентированные технологии. Игровые

технологии в организации учебного процесса на уроках истории. Использование опорных конспектов на

уроках истории. Технология проблемного обучения. Информационно-коммуникационные технологии

Технологии развивающего обучения. Технологии развития критического мышления. Групповые

технологии и др.

Технология дифференцированного обучения. Составляю разноуровневые дидактические материалы,

различающиеся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий, а также для

диагностики результатов обучения.

Технология проблемного обучения. В качестве психологической основы проблемного обучения обычно называют

тезис: "Мышление начинается с проблемной ситуации".Система методов и средств обучения, основой которого

выступает моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной ситуации и управления

поиском решения проблемы составляет суть технологии проблемного обучения.Технология "Дебаты"

Использование технологии "Дебаты" в обучении школьников содействует становлению нового поколения

гражданского открытого общества: толерантного и мобильного, критически осмысляющего перемены.

Технология формирует:

- умение определять и отстаивать свою позицию,

- ораторское мастерство и умение вести диалог;

- командный дух и лидерские качества.
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Технология проектного обучения. Смысл использования данной технологии вижу в организации

исследовательской деятельности и , особенно на краеведческом материале. Технология проектов предлагает

обучение "путем делания", то есть такое, при котором все знания извлекаются из практической

самостоятельности и личного опыта ребенка. Деятельность учащихся направлена на решение проблемы, взятой

из реальной жизни, знакомой и значимой для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить

полученные знания и новые знания, которые еще предстоит приобрести.

Широко применяю технологию учебно-игровой деятельности: дидактические, ролевые игры. Особенно в среднем

звене. Мы все любим играть "Что наша жизнь - игра", а дети очень азартные игроки и всегда с удовольствием

включаются в этот процесс. Благодаря игровым приемам удается решить многие важные вопросы, а именно

заинтересовать ребят, повысить самооценку, позволить им самовыразиться. Для подростков более свойственны

игровые виды деятельности, в которых они чувствуют себя свободно и комфортно, охотно принимают правила

игры и естественно воспринимают и победы, и их отсутствие. Именно поэтому формой проведения обобщающих

или итоговых уроков я выбираю игру. О неудачах в игре речь не идет, так как каждый ее участник работает в

силу своих возможностей, подчас благодаря коллективной работе достигается максимальный результат. Каждый

получает поощрение в виде похвалы, значка, грамоты, то есть реализуются подходы гуманистической

педагогики.

Здоровьесберегающие технологии. Снижение утомления школьников: дидак. игры, физкультминутки, групп. и

парная работа,; создание благоприятного психологического климата с помощью создания ситуаций успеха для

ученика климата; выполнение санитарно-гигиен. условий, смена вида занятий, посадка учащихся.

Информационные технологии и др.

 

 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:

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) 
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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) 

В помощь учителю - http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000189

Образовательные ресурсы Интернета - http://ifets.ieee.org/russian/depository/resourse.htm

СОМ Сетевое обьединение методистов.История. - http://teacher.fio.ru/subject.asp?id=10000189

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: Конспектирование

лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен

иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений. Необходимо записывать тему и план

лекций,рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки,

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов,

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть

записано своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект следует

заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы,

таблицы,диаграммы и т.д. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических

знаний, полученных студентами в процессе самостоятельного изучения учебного

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и

навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо изучить

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить

выданные преподавателем практические задания. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования программы. Целесообразно

подготовить свой конспект к теме занятия, делая в нем соответствующие записи

из литературы. Желательно при под готовке к практическим занятиям по

дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих

заданные вопросы. Методические рекомендации по организации

самостоятельной работы. Самостоятельная работа приводит студента к

получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний,

формированию у него профессиональных навыков и умений. Самостоятельная

работа выполняет ряд функций: развивающую; информационно-обучающую;

ориентирующую и стимулирующую; воспитывающую; исследовательскую.

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:

1.Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;

2.Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);

3.Выполнение разноуровневых задач и заданий (творческие задания, подготовка презентаций);

4.Работа с тестами и вопросами для самопроверки;

5.Выполнение итоговой контрольной работы. 

самостоя-

тельная

работа

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник - это

книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в

соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой. При

работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и

каждый из них используется на определенных этапах освоения материала.

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых

терминов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении

указанной литературы необходимо подробнейшим образом анализировать

понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до

конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность

студенту сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно

владеть ими. Выборочное - наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В

рамках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания

курса, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по

соответствующим разделам. Аналитическое чтение - это критический разбор

текста с последующим его конспектированием. Освоение указанных понятий

будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов студент

будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована

в приведенном в РПД перечне вопросов для собеседования. Перечень этих

вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам

принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Необходимо сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить

весь материал согласно экзаменационным вопросам, эта работа может занять

много времени, но все остальное ? это уже технические детали (главное ? это

ориентировка в материале!). - Сама подготовка связана не только с

?запоминанием?. Подготовка также предполагает и переосмысление материала,

и даже рассмотрение альтернативных идей. - Главный смысл подготовки к

экзамену ? это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, это

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем

простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно

систематизировал знания, то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более

уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном

материале. - - Сначала студент должен продемонстрировать, что он ?усвоил?

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно

аргументированные точки зрения. Подготовка обучающегося к экзамену

включает в себя три этапа: * самостоятельная работа в течение процесса

обучения; * непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по

темам курса; * подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах

(при письменной форме проведения дифференцированного зачета). Литература

для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем. Экзамен в

письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь

пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель

может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с

момента получения им билета/теста. Результаты экзамена объявляются

обучающемуся после проверки ответов или устного изложения содержания

билета. 

 

 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.

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;
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- 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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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


