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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся соответствующего компе-

тенциям профессионального подхода к приемам, методам, концепциям преподавания ис-

тории в общеобразовательных учреждениях. Задачи дисциплины: формирование у обуча-

ющихся навыков применения методических приемов в профессиональной деятельности; 

формирование у магистрантов умения организации работы учащихся и обучающихся 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Методика преподавания истории в общеобразовательных учрежде-

ниях» относится к дисциплинам части Блока Б1, формируемым участниками образова-

тельных отношений (Б1.В.09). Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения на предыдущем уровне образова-

ния. 

Дисциплина «Методика преподавания истории в общеобразовательных учрежде-

ниях» органично развивает знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем 

уровне обучения. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания истории в общеобразовательных 

учреждениях» является связующим звеном с другими дисциплинами гуманитарного цик-

ла. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3: 

– ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями: 

• ОПК-3.1 Знает: основы применения образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения. 

• ОПК-3.2 Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализа-

ции образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне образова-

ния. 

• ОПК-3.3 Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся на 

соответствующем уровне образования. 

– ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных ре-

зультатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудно-

стей в обучении: 

• ОПК-5.1 Знает: принципы организации контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и 

методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудно-

стей в обучении. 

• ОПК-5.2 Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки пока-

зателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагно-

стику трудностей в обучении. 

• ОПК-5.3 Владеет: действиями применения методов контроля и оценки образова-

тельных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов их применения. 

– ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями: 
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• ОПК-6.1 Знает: психолого-педагогические основы учебной деятельности; принци-

пы проектирования  и особенности использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями. 

• ОПК-6.2 Умеет: использовать знания об особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

– ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников об-

разовательных отношений: 

• ОПК-7.1 Знает: педагогические основы построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей обучаю-

щихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками образова-

тельных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения. 

• ОПК-7.2 Умеет: использовать особенности образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) 

планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для органи-

зации взаимодействия приемы организаторской деятельности. 

• ОПК-7.3 Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в образователь-

ном процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным континген-

том обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам образова-

тельных отношений. 

– ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний и результатов исследований: 

• ОПК-8.1 Знает: особенности педагогической деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  результаты научных исследований в сфере педагогической 

деятельности. 

• ОПК-8.2 Умеет: использовать современные специальные научные знания и резуль-

таты исследований для выбора методов в педагогической деятельности. 

• ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований. 

– ПК-1. Способен использовать профессиональные знания и умения в реализации 

целей современного исторического образования: 

• ПК-1.1 Знает: особенности профессиональной деятельности педагогов; особенно-

сти современного образовательного процесса в области исторического знания.  

• ПК-1.2 Умеет: отбирать и использовать приемы проектирования и реализации об-

разовательных программ в различных образовательных средах, проектировать и организо-

вывать образовательный процесс с учетом современных требований.  

• ПК-1.3 Владеет: современными инновационными технологиями и реализует их в 

образовательном процессе. 

– ПК-2. Способен проектировать содержание учебных дисциплин и конкретных 

моделей обучения. 

• ПК-2.1 Знает особенности методического обеспечения образовательного процесса 

и проектирования образовательного маршрута, нормативные требования к нему.  

• ПК-2.2. Умеет: проектировать и разрабатывать    образовательные программы, про-

граммы дисциплин исторического содержания; проектировать содержание различных мо-

делей обучения в области истории и   исторического краеведения и   применять их в обра-

зовательной практике.      
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• ПК-2.3 Владеет приемами и инструментарием разработки образовательных марш-

рутов разного уровня; способен осуществлять их оценку. 

– ПК-3. Способен проводить и организовывать научно-исследовательскую дея-

тельность и использовать ее результаты для повышения эффективности образовательного 

процесса. 

• ПК-3.1 Знает особенности научного исследования в сфере исторического образова-

ния.   

• ПК-3.2 Умеет: формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифи-

цировать и разрабатывать новые методы; оценивать результаты исследования и применять 

их в образовательном процессе.  

• ПК-3.3. Владеет методологическим аппаратом и использует его в научной деятель-

ности. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен 

– знать: 

• современные подходы к изучению исторических процессов и явлений на локаль-

ном, национальном, глобальном уровнях; 

• особенности регионального развития материальной и духовной культуры обще-

ства для каждой из исторических эпох; 

• принципы формационного и цивилизационного подходов к изучению истории, 

основные формы государственного и общественного строя и их эволюцию; 

• особенности историко-культурологического, антропологического анализа собы-

тий, процессов и явлений прошлого. 

• особенности психологических механизмов обучения и воспитания;  

• закономерности образовательного процесса;  

• развивающие функции процессов обучения и воспитания;  

• основные образовательные программы для учащихся разных возрастов; 

– уметь: 

• осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликуль-

турной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

•  

• использовать психологические теории обучения и воспитания для разработки 

практических программ в системе образования;  

• применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей 

учащихся;  

• осуществлять экспертную оценку процессов воспитания и обучения; 

– владеть: 

• приемами критической оценки научной литературы;  

• навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и граж-

данской позиции; 

• инструментарием мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

• современными технологиями педагогической деятельности;  

• конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;  

• способами организации различных видов обучающей деятельности; 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания истории в обще-

образовательных учреждениях» составляет 4 з.е. (144 ч.).  
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Очная форма обучения 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр  

3 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 6 6 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 80 80 

Вид итогового контроля экзамен (36 ч.)  экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр  

3 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 4 4 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 117 117 

Вид итогового контроля экзамен (9 ч.)  экзамен (9 ч.) 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Учебно-тематический план 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самосто-

ятельная 

 работа 
лекции практиче-

ские за-

нятия 

1.  Дидактические основы препода-

вания истории 

12 2 - 10 

2.  Формы организации обучения в 

образовательном процессе 

12 2 - 10 

3.  Методика подготовки и проведе-

ния лекции 

16 - 6 10 

4.  Методика подготовки и проведе-

ния семинарских, практических и 

лабораторных работ 

16 - 6 10 

5.  Организация самостоятельной 

работы студентов 

16 - 6 10 

6.  Контроль и оценка знаний сту-

дентов 

14 - 4 10 

7.  Современные технологии обуче-

ния в системе высшего професси-

онального образования 

22 2 - 20 

Всего за 2 семестр (экзамен 36 ч.) 108 6 22 80 

ИТОГО: 144 6 22 80 
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самосто-

ятельная 

 работа 
лекции практиче-

ские за-

нятия 

1.  Дидактические основы препода-

вания истории 

18 2 - 16 

2.  Формы организации обучения в 

образовательном процессе 

16 - - 16 

3.  Методика подготовки и проведе-

ния лекции 

18 - 2 16 

4.  Методика подготовки и проведе-

ния семинарских, практических и 

лабораторных работ 

20 - 4 16 

5.  Организация самостоятельной 

работы студентов 

20 - 4 16 

6.  Контроль и оценка знаний сту-

дентов 

20 - 4 16 

7.  Современные технологии обуче-

ния в системе высшего професси-

онального образования 

23 2 - 21 

Всего за 2 семестр (экзамен 9 ч.) 135 4 14 117 

ИТОГО: 144 4 14 117 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

Очная, заочная формы обучения 

№ Тема занятия Вид  за-

нятия 

Форма интерак-

тивного занятия 

Кол-во 

часов 

1. Дидактические основы преподавания ис-

тории 

ЛК Лекция пресс-

конференция 

2 

3. Методика подготовки и проведения лек-

ции 

ПР Дискуссия 2 

4. Методика подготовки и проведения се-

минарских, практических и лаборатор-

ных работ 

ПР Дискуссия 2 

5. Организация самостоятельной работы 

студентов 

ПР Дискуссия 2 

 Итого   8 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

№ п/п 
Наименование разде-

лов/тем дисциплины 
Содержание раздела/темы 

1.  Дидактические основы 

преподавания истории 

Основные понятия дидактики: система, структура, орга-

низация, познание, мышление, технология и др. Основ-

ные категории дидактики: образование, обучение, со-

держание образования. Функции дидактики. Цели и 

принципы обучения в вузе. Система диагностично-

поставленных целей: знание, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка. Дидактические принципы как 

основной ориентир в преподавательской деятельности. 
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Методы обучения. 

Проблема методов обучения. Классификация методов 

обучения. Активные методы обучения: кейс-метод, де-

ловая игра, «мозговой штурм» и т.д. Методы развития 

опыта творческой деятельности будущих специалистов. 

Дидактические средства. Классификация современных 

средств обучения. Использование Интернет-ресурса для 

преподавателей и студентов в обучении. Роль Интернет-

ресурса в обучении для преподавателя. Роль Интернет -

ресурса в обучении для студента. 

 

2.  Формы организации обуче-

ния в образовательном 

процессе 

Генезис форм организации обучения в вузе. Понятие 

«форма организации обучения». Исторический аспект 

развития форм организации обучения. Индивидуальная, 

групповая и фронтальная формы организации обучения.  

 

3.  Методика подготовки и 

проведения лекции 

Методика подготовки и проведения лекции Основные 

функции лекции: информационная, ориентирующая, 

объясняющая, убеждающая, увлекающая. Чтение лек-

ции как особая дидактическая деятельность. Познава-

тельные компоненты лекции: факты, анализ фактиче-

ского материала, формы систематизации фактического 

материала. Роль иллюстраций теоретических положений 

в лекции и разнообразие их видов. Виды лекций: ин-

формационная, проблемная. Различные стили чтения 

лекции. Задача вводимых научных понятий. Приемы 

раскрытия содержания понятий. Цельность и структур-

ность лекции. Методы изложения содержания лекции: 

логический, описательный (фактический), историче-

ский, генетический. Личность лектора и ее влияние на 

качество лекции. 

 

4.  Методика подготовки и 

проведения семинарских, 

практических и лаборатор-

ных работ 

Значение семинарских занятий в процессе профессио-

нального обучения. Типы семинаров и их содержание. 

Общие и частные задачи. Формы и организация семина-

ров. Методы и средства обучения, применяемые при 

проведении семинарского занятия. Различные формы 

проведения семинаров. Дискуссия как вид семинарского 

занятия, особенности его подготовки и проверки. Роль 

овладения теоретическими знаниями для практической 

деятельности юриста. Подготовка магистрантов к про-

ведению семинаров. 

Методика подготовки и проведения семинарского заня-

тия. Критерии оценки семинарского занятия. Другие 

формы учебной работы студентов под руководством 

преподавателя. Характеристика лабораторных работ, 

практикумов и практики: их цели, функции, структура, 

организация. Методы и средства обучения при проведе-

нии практикумов. Работа над рефератом, курсовое про-

ектирование, дипломное проектирование, требования, 

структура и этапы работы. Цель и задачи практических 

занятий. Формы и методы подготовки и проведения 
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практических занятий. Связь содержания практических 

занятий с будущей профессией магистрантов и способы 

ее обеспечения. Лабораторные занятия, их отличие от 

практических и семинарских занятий. Цель и задачи ла-

бораторных занятий, их специфика и особенности под-

готовки к ним. 

 

5.  Организация самостоя-

тельной работы студентов 

Понятие и виды самостоятельной работы студентов. 

Основные направления организации самостоятельной 

работы. Роль самостоятельной работы при усвоении 

юридических знаний. Организационные формы СРС. 

Традиционная и аудиторная самостоятельная работа 

студентов под руководством преподавателя. Задачи са-

мостоятельной работы студентов. Условия, обеспечи-

вающие успешное выполнение самостоятельной работы 

студентов. Умение студентов самостоятельно работать с 

историческими документами и литературой. Уровни 

СРС. Приемы индивидуализации и активизации СРС. 

Пути дальнейшего совершенствования СРС. Руковод-

ство преподавателем самостоятельней работой студен-

тов. 

 

6.  Контроль и оценка знаний 

студентов 

Контроль и учет успеваемости студентов. Контроль и 

оценка знаний. Основные функции, виды и формы кон-

троля. Методы педагогического контроля. Тестирование 

как разновидность контроля. Самоконтроль студентов.  

Оценка и отметка. Формы организации контролирую-

щих мероприятий. Особенности контроля качества 

усвоения знаний студентов при обучении юриспруден-

ции. Критерии оценивания знаний на экзамене. Сущ-

ность, достоинства и недостатки традиционного и рей-

тингового контроля. Типовой расчет рейтинговой оцен-

ки по конкретной дисциплине. Контроль качества усво-

ения знаний студентов. Проблема организации контроля 

качества усвоения знаний студентов. Тесты. Статисти-

ческие требования к тесту: валидность, репрезентатив-

ность, надежность. Требования к заданиям в тестовой 

форме. Формы тестовых заданий. Требования к задани-

ям в тестовой форме. Методика разработки тестов. Ана-

лиз результатов тестирования. Итоговая государствен-

ная аттестация и подготовка к ней преподавателя. 

 

7.  Современные технологии 

обучения в системе высше-

го профессионального об-

разования 

Сущность и принципы проектирования современных 

технологий обучения высшей школы. Определения пе-

дагогических технологий и их критерии. Направления 

современного обучения. Диагностичная постановка об-

разовательных целей: знание, понимание, анализ, син-

тез, оценка. Проблемное обучение. Сущность и цели 

проблемного обучения. Предметно –содержательные 

характеристики проблемного обучения. Формы и сред-

ства проблемного обучения. Технология контекстного 

обучения. Предметный и социальный контекст профес-
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сиональной деятельности. Формы и средства кон-

текстного обучения. Продуктивное обучение и эвристи-

ческие методы обучения. Целеполагание в продуктив-

ном обучении. Организация продуктивной деятельности 

учащихся. Эвристические приемы и методы продуктив-

ного обучения. Диагностика продуктивного обучения. 

Игровые формы и методы обучения. Игровые моменты 

в преподавании истории и их дидактическая ценность. 

Игра как средство овладения фундаментальными теоре-

тическими юридическими знаниями. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общие методические рекомендации 

Представленные материалы помогут будущим учителям истории и обществознания 

организовать процесс изучения дисциплины, и организовать должным образом самостоя-

тельную подготовку школьников. 

При разработке рабочей программы дисциплины предусмотрено, что определенные 

темы изучаются студентами самостоятельно. Практикум по дисциплине представлен 

учебно-методическим материалом по подготовке к практическим занятиям. Дидактиче-

ские материалы для контроля (самоконтроля) усвоения учебного материала содержат 

примерные вопросы экзамена, и тематику контрольных работ. Раздел РПД «Список лите-

ратуры» – расширенный и позволяет использовать материалы не только для подготовки к 

аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы, а также для расши-

рения собственных представлений по отдельным аспектам изучаемой дисциплины. Со-

держание методических рекомендаций отражает ряд важных аспектов: 

- рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; 

- советы по планированию и организации времени, необходимого для её изучения: 

- рекомендации по работе с литературой; 

- разъяснения по работе с текстовой системой курса, по выполнению домашних за-

даний; 

Практикум по дисциплине включает: 

- тематику и план практических занятий; 

- список литературы, необходимой для целенаправленной подготовки студентов к 

каждому семинарскому занятию; 

Материалы практикума направлены на глубокое изучение важнейших проблем исто-

рии, предусматривают сочетание аудиторных и внеаудиторных форм организации учеб-

ного процесса. 

Основное предназначение дидактических материалов – помочь студентам организо-

вать самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль умений и 

знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля. 

Список основной и дополнительной литературы позволяет использовать материалы 

не только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной 

работы, а также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам изу-

чаемой дисциплины. 

Курс «Методика преподавания истории в общеобразовательных учреждениях» изу-

чается на втором курсе магистратуры историко-филологического факультета Благовещен-

ского государственного педагогического университета. Учебным планом на семинарские 

занятия по данной дисциплине отводится 22 часа.  

Семинарские занятия являются одной из важнейших форм обучения студентов: они 

позволяют студентам закрепить, углубить и конкретизировать знания по курсу, подгото-
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виться к педагогической и научно-исследовательской деятельности. В процессе работы на 

семинарских занятиях студент-историк должен совершенствовать умения и навыки само-

стоятельного анализа источников и научной литературы, что необходимо для самостоя-

тельной научно-исследовательской работы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает составление докладов, подготовку 

мультимедийных презентаций, конспектирование научной литературы по теме занятия, 

подготовку к контрольным работам и экзамену. 

Главная цель семинарских занятий состоит в закреплении у студентов навыков само-

стоятельно приобретать и применять знания. 

Главными задачами являются следующие: 

– развивать интерес к историческому исследованию; 

– выработка навыков самостоятельного анализа литературы; 

– через чтение докладов развить способности работы с аудиторией; 

– создавать условия для развития творческих способностей, умение работать в груп-

пах, отстаивать свою точку зрения в дискуссиях. 

В результате изучения курса студенты должны уметь применять полученные знания 

в своей практической педагогической деятельности.  

В начале семинарского занятия должен присутствовать организационный момент и 

вступительная часть. Преподаватель произносит краткую вступительную речь, где фор-

мулируются основные вопросы и проблемы, способы их решения в процессе работы. 

В конце каждой темы подводятся итоги, предлагаются темы докладов, выносятся 

вопросы для самоподготовки. Как средство контроля и учета знаний студентов в течение 

семестра проводятся контрольные работы. 

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению «Методики преподавания истории в общеобразовательных 

учреждениях», студент должен иметь общие представления об объекте, предмете, струк-

туре, месте этого курса в системе исторических наук и соотношении с другими науками. 

Преподаватель в целях качественного освоения дисциплины должен сформировать у сту-

дента представление о характере научной и учебной литературы, которую предстоит изу-

чить. Продуманная и целенаправленная подготовка к лекции закладывает необходимые 

основы для глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студен-

ты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно знако-

мятся с материалом, содержащимся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу 

для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 

внимательное конспектирование её основных теоретических положений, уяснение основ-

ного содержания, краткая, но разборчивая запись лекции –  непременное условие успеш-

ной самостоятельной работы студента. Конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных вопросов темы лекции. Необходимо избегать ме-

ханического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и пла-

номерная подготовка к практическому занятию. После лекции студент должен познако-

миться с планом практических занятий и списком обязательной и дополнительной литера-

туры, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по во-

просам новой темы студенты получают у преподавателя в конце предыдущего практиче-

ского занятия. 

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых 

источников и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообще-

ний. Важным этапом в самостоятельной работе студента является повторение материала 

по конспекту лекции. Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа 
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с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержа-

ния, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интере-

сующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

В начале семинарского занятия должен присутствовать организационный момент и 

вступительная часть. Преподаватель произносит краткую вступительную речь, где фор-

мулируются основные вопросы и проблемы, способы их решения в процессе работы. 

В конце каждой темы подводятся итоги, предлагаются темы докладов, выносятся во-

просы для самоподготовки. Как средство контроля и учета знаний студентов в течение 

семестра проводятся контрольные работы. Все указанные обстоятельства учитывались 

при составлении рабочей программы дисциплины. В ней представлена тематика докладов, 

охватывающая ключевые вопросы рабочей программы дисциплины. Их подготовка и из-

ложение на занятиях являются основной формой работы и промежуточного контроля зна-

ний студентов.  В рабочей программе приведены вопросы для подготовки к зачетам и эк-

заменам.  Список литературы содержит перечень печатных изданий для подготовки сту-

дентов к занятиям и их самостоятельной работы. При разработке рабочей программы 

предусмотрено, что определенные темы изучаются студентами самостоятельно.  

Семинарские занятия являются одной из важнейших форм обучения студентов: они 

позволяют закрепить, углубить и конкретизировать знания по курсу, подготовиться к пе-

дагогической и научно-исследовательской деятельности. В процессе работы на семинар-

ских занятиях студент-историк должен совершенствовать умения и навыки самостоятель-

ного анализа источников и научной литературы, что необходимо для самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

Усвоенный материал необходимо научиться выражать своими словами. Практиче-

ские навыки этого помогает приобрести подготовка и написание реферата и доклада. Ре-

ферат – это сочинение, свободно выражающее индивидуальные впечатления и размышле-

ния по поводу прочитанного, просмотренного. Цель работы – раскрыть предложенную 

тему путём приведения каких-либо аргументов. Реферат не может содержать много идей.  

Он отражает один вариант размышлений и развивает его.  

Успешному осуществлению внеаудиторной самостоятельной работы способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную 

связь между студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, воз-

никающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, 

какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для осу-

ществления контрольных функций. 
4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных формах и методах 

обучения, в сотрудничестве студента с преподавателем. Успех овладения методическим 

материалом зависит от того, насколько правильно студент организует работу над учебным 

материалом, сочетая лекции с практической занятиями и самостоятельной работой.  

В целях оптимальной организации самостоятельной работы по курсу «Методика 

преподавания истории в общеобразовательных учреждениях» предлагается ряд рекомен-

даций. Получив задание и разобравшись в нём, студент обязан принять меры к обеспече-

нию себя необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками документов и 

т.д. Студент может посетить библиотеку, читальный зал, обратиться к электронным ре-

сурсам. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, так как литература к этому вре-

мени может быть разобрана. 

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение электронные 

базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В ФГБОУ ВО «БГПУ» 

имеется возможность пользоваться основательными электронными базами РГБ, библио-

теки им. Ушинского и других подобных ресурсов, список которых представлен ниже.  

Для подготовки к практическим занятиям важно наличие конспектов лекций. Они 

вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение 
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самих практических вопросов. В отличие от большинства учебных пособий конспекты 

лекций характеризуются новизной материала, специально предназначенного для аудитор-

ных занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобре-

сти глубокие знания по профилю. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить плани-

рованию подготовки. Планирование – важный фактор организации самостоятельной рабо-

ты. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время 

и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, подчиняет 

поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует планировать свою 

самостоятельную работу в пределах недели. После того, как составлен план, его следует 

строго выполнять.  

Правильно учитывая своё время и распределяя его в соответствии с расписанием 

занятий, студент сможет выделить достаточное количество часов для самостоятельной 

работы по истории. 

4.5 Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Цель экзамена оценить уровень сформированности компетенций студентов за пол-

ный курс или часть (раздел) дисциплины в рамках промежуточного контроля. Он является 

формой проверки знаний, умений и навыков по учебной дисциплине. По результатам эк-

замена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично»). По результатам зачета выставляется отметка «зачтено» 

или «не зачтено». Время проведения зачета экзамена устанавливается в соответствии с 

учебным планом и в объеме рабочей программы дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с 

тематикой вопросов и объёмом материала, выносимых на экзамен, а также с литературой, 

необходимой для подготовки к данной форме промежуточного контроля. Необходимо, 

чтобы все студенты имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления 

экзаменационной оценки. 

Необходимо помнить, что при оценке знаний, умений и навыков на экзамене учи-

тываются: межсессионная аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в работе на 

практических занятиях, выполнение контрольных работ и заданий самостоятельной рабо-

ты. Если студент пропустил более 50% занятий, не выполнил установленный объём само-

стоятельной работы, систематически не готовился к практическим занятиям, преподава-

тель может задать дополнительные вопросы к экзаменационному билету. Экзамен может 

проводиться в устной, тестовой и письменной форме. 

4.6 Типы учебных заданий, формы обучения и промежуточного контроля 

Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работе могут 

использоваться различные средства обучения 

Типы учебных заданий: 

• контрольные работы; 

• собеседование; 

• тест. 

Формы обучения: лекция, практическое занятие, консультации, самостоятельная 

работа, интерактивное дистанционное обучение. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по  

дисциплине  

Очная форма обучения 

№ 
Наименование  

раздела (темы) 

 

Формы/виды 

самостоятельной работы 

Количество часов, 

в соответствии с 

учебно-

тематическим 
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планом 

1.  Дидактические основы 

преподавания истории 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

10 

2.  Формы организации обу-

чения в образовательном 

процессе 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

10 

3.  Методика подготовки и 

проведения лекции 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

10 

4.  Методика подготовки и 

проведения семинарских, 

практических и лабора-

торных работ 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контроль-ной 

работе и тестированию. 

10 

5.  Организация самостоя-

тельной работы студентов 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

10 

6.  Контроль и оценка знаний 

студентов 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

10 

7.  Современные технологии 

обучения в системе выс-

шего профессионального 

образования 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

20 

ИТОГО 80 

 

Заочная форма обучения 

№ 
Наименование  

раздела (темы) 

 

Формы/виды 

самостоятельной работы 

Количество часов, 

в соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

8.  Дидактические основы 

преподавания истории 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

16 

9.  Формы организации обу-

чения в образовательном 

процессе 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

16 

10.  Методика подготовки и 

проведения лекции 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

16 

11.  Методика подготовки и 

проведения семинарских, 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

16 
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практических и лабора-

торных работ 

к собеседованию, контроль-ной 

работе и тестированию. 

12.  Организация самостоя-

тельной работы студентов 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

16 

13.  Контроль и оценка знаний 

студентов 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

16 

14.  Современные технологии 

обучения в системе выс-

шего профессионального 

образования 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к собеседованию, контрольной 

работе и тестированию. 

21 

ИТОГО 117 

 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Практические работы для студентов очной и заочной форм обучения 

 

Тема 3. Методика подготовки и проведения лекции 

Содержание 

1. Основные функции лекции: информационная, ориентирующая, объясняющая, 

убеждающая, увлекающая. 

2. Чтение лекции как особая дидактическая деятельность. 

3. Познавательные компоненты лекции: факты, анализ фактического материала, 

формы систематизации фактического материала. 

4. Виды лекций: информационная, проблемная. 

5. Различные стили чтения лекции. 

6. Методы изложения содержания лекции: логический, описательный (фактиче-

ский), исторический, генетический. 

  7. Личность лектора и ее влияние на качество лекции. 

Литература 

1.  Методика обучения истории: учеб. для студ. вузов / под ред.: В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. – М.: Академия, 2016. – 432 с. (10 экз.) 

2. Оценка профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования: метод. 

рекомендации для рук. и научно - пед. работников вузов / под ред. А. П. Тряпицыной. - 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 183 с. (1 экз.) 

3. Структура профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования в 

области гуманитарных технологий: метод. пособие для рук. и научно -пед. работников ву-

зов / отв. ред.: О. В. Акулова, Н. Ф. Радионова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2008. – 179 с. (1 экз.) 

4. Самчук М.М. Преподавание истории в вузе: проблемы и перспективы // 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy 

 

Тема 4. Методика подготовки и проведения семинарских, практических и лабо-

раторных работ 

Содержание 

1. Значение семинарских занятий в процессе профессионального обучения. 

2. Типы семинаров и их содержание. 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy
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3. Методы и средства обучения, применяемые при проведении семинарского заня-

тия. 

4. Различные формы проведения семинаров. 

5. Методика подготовки и проведения семинарского занятия. 

6. Критерии оценки семинарского занятия. 

7. Связь содержания практических занятий с будущей профессией магистрантов и 

способы ее обеспечения. 

Литература 

1.  Методика обучения истории: учеб. для студ. вузов / под ред.: В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. – М.: Академия, 2016. – 432 с. (10 экз.) 

2. Оценка профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования: метод. 

рекомендации для рук. и научно - пед. работников вузов / под ред. А. П. Тряпицыной. - 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 183 с. (1 экз.) 

3. Структура профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования в 

области гуманитарных технологий: метод. пособие для рук. и научно -пед. работников ву-

зов / отв. ред.: О. В. Акулова, Н. Ф. Радионова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2008. – 179 с. (1 экз.) 

4. Самчук М.М. Преподавание истории в вузе: проблемы и перспективы // 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy 

 

Тема 5.     Организация самостоятельной работы студентов 

Содержание 

1. Понятие и виды самостоятельной работы студентов. 

2. Основные направления организации самостоятельной работы. 

3. Организационные формы СРС. 

4. Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы сту-

дентов. 

5. Умение студентов самостоятельно работать с историческими документами и ли-

тературой. 

6. Уровни СРС. Приемы индивидуализации и активизации СРС. 

7. Руководство преподавателем самостоятельней работой студентов. 

Литература 

1.  Методика обучения истории: учеб. для студ. вузов / под ред.: В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. – М.: Академия, 2016. – 432 с. (10 экз.) 

2. Оценка профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования: метод. 

рекомендации для рук. и научно - пед. работников вузов / под ред. А. П. Тряпицыной. - 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 183 с. (1 экз.) 

3. Структура профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования в 

области гуманитарных технологий: метод. пособие для рук. и научно -пед. работников ву-

зов / отв. ред.: О. В. Акулова, Н. Ф. Радионова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2008. – 179 с. (1 экз.) 

4. Самчук М.М. Преподавание истории в вузе: проблемы и перспективы // 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy 

 

Тема 6. Контроль и оценка знаний студентов 

Содержание 

1. Контроль и учет успеваемости студентов. Контроль и оценка знаний. 

2. Основные функции, виды и формы контроля. 

3. Тестирование как разновидность контроля. 

4. Критерии оценивания знаний на экзамене. 

5. Требования к заданиям в тестовой форме. Формы тестовых заданий. Требования 

к заданиям в тестовой форме. 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy
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Литература 

1.  Методика обучения истории: учеб. для студ. вузов / под ред.: В.В. Барабанова, Н.Н. 

Лазуковой. – М.: Академия, 2016. – 432 с. (10 экз.) 

2. Оценка профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования: метод. 

рекомендации для рук. и научно - пед. работников вузов / под ред. А. П. Тряпицыной. - 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 183 с. (1 экз.) 

3. Структура профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования в 

области гуманитарных технологий: метод. пособие для рук. и научно -пед. работников ву-

зов / отв. ред.: О. В. Акулова, Н. Ф. Радионова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2008. – 179 с. (1 экз.) 

4. Самчук М.М. Преподавание истории в вузе: проблемы и перспективы // 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс  

компетенции 

Оценочное средство Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

ОПК-3, ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8, ПК-1, ПК-

2, ПК-3 

 

Собеседование 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент обнаруживает незнание и непонимание основных положе-

ний вопроса 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

плане языковой культуры выступления 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В ответе студента допущены: 

1) малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто со-

держание вопроса; 

2) 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Студент: 

1) в полном объёме излагает материал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

более 85% баллов за тест  
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Контрольная работа 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент выполнил менее половины работы или допустил в ней бо-

лее трёх грубых ошибок 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Студент правильно выполнил не менее половины работы или допу-

стил в ней:  

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и  одной негрубой ошибки и одного 

недочёта; 

3) или не более двух-трёх грубых ошибок 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта; 

2)  или не более двух недочётов 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Студент:  

1) выполнил работу без ошибок и недочётов; 

2) допустил не более одного недочёта 

Тест 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

до 60% баллов за тест 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

от 61% до 74% баллов за тест 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

от 75% до 84% баллов за тест 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

более 85% баллов за тест  
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6.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

обучающихся, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине является экзамен. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

Экзамен проводится преподавателем в устной, письменной или тестовой форме. По 

результатам экзамена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Оценка экзамена должна быть объективной 

и учитывать качество ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так же 

результаты предыдущей межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в 

течение семестра. Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы 

по всему объёму изученной дисциплины.  

При выставлении экзаменационной оценки учитываются: 

• соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям 

дисциплины; 

• самостоятельность и творческий подход к ответу на экзаменационные вопросы; 

• систематичность и логичность ответа; 

• характер и количество ошибок; 

• умение применять теоретические знания к решению практических задач различ-

ной трудности; 

• знание основной и дополнительной литературы; 

• степень владения понятийным аппаратом 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой дисциплины;  

2) знакомому с различными видами источников информации по дисциплине;  

3) умеет творчески, осознанно и самостоятельно выполнять задания, предусмот-

ренные программой дисциплины;  

4) свободно владеет основными понятиями и терминами по дисциплине;  

5) безупречно выполнил в процессе изучения дисциплины все задания, которые 

были предусмотрены формами текущего контроля. 

6) самостоятельно и свободно применяет полученные знания при анализе и реше-

нии практических задач;  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал знание учебного материала, предусмотренного программой, в полном 

объёме, при наличии отдельных недочётов; 

2) успешно выполнил все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

3) показал систематический характер знаний по дисциплине и способность само-

стоятельно пополнять и обновлять знания в ходе учебы; 

4) имеет хорошее представление об источниках информации по дисциплине; 

5) знает основные понятия по дисциплине; 

6) стремится самостоятельно использовать полученные знания при анализе и реше-

нии практических задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём ответе:  

1) показал знание основного учебного материала, предусмотренного программой 

дисциплины, в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы и работы по специальности;  

2) имеет общее представление об источниках информации по дисциплине;  

3) справился с выполнением большей части заданий, предусмотренных формами 

текущего контроля; 
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4) допустил ошибки при выполнении экзаменационных заданий;  

5) имеет общее представление об основных понятиях по дисциплине; 

6) работает под руководством преподавателя при анализе и решении практических 

задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём отве-

те:  

1) показал серьёзные пробелы в знании основного материала, либо отсутствие 

представления о тематике, предусмотренной программой дисциплины,  

2) допустил принципиальные ошибки в выполнении экзаменационных заданий;  

3) не выполнил большую часть заданий, предусмотренных формами текущего кон-

троля; 

4) имеет слабое представление об источниках информации по дисциплине или не 

имеет такового полностью; 

5) показал отсутствие знаний основных понятий по дисциплине; 

6) продемонстрировал неспособность анализировать и решать практические зада-

чи. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины 

 

Вопросы для собеседования 

Вопросы к теме 6 «Организация самостоятельной работы учащихся» 

1. Что подразумевают под самостоятельной работой студентов? 

2. Какие существуют уровни самостоятельной работы студентов? 

3. Каким образом происходит руководство преподавателя самостоятельной работы сту-

дентов? 

4. Какие существуют факторы успешного функционирования самостоятельной работы 

студентов? 

5. Каковы цели и задачи самостоятельной работы? 

 

Перечень тем контрольных работ 

Вопросы к теме 5 «Организация самостоятельной работы учащихся» 

1. Раскройте роль самостоятельной работы студентов в современном образовательном 

процессе. 

2. Назовите формы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

3. Охарактеризуйте уровни самостоятельной работы студентов. 

 

Образец теста 

Тема 5 «Организация самостоятельной работы учащихся» 

1.Под самостоятельной работой понимают: 

а) дополнительные обучающие занятия по выбору 

б) не обязательная работа студентов по изучению дисциплины 

в) конкретный объем работ, заданный студентам для выполнения, часто без указания 

определенного срока 

г) планируемую работу студентов, выполняемую по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

 

2. К самостоятельной работе не относится: 

а) разработка проекта 
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б) посещение факультатива 

в) участие в научных конференциях 

г) подготовка к лекции 

 

3. Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает следующие 

задачу: 

а) формирование ЗУНов, ориентированных в первую очередь на получение знаний по 

дисциплинам 

б) развитие ориентации и установки на количественное освоение образовательной про-

граммы 

в) развитие навыков самоорганизации 

г) приобретение базовых знаний и навыков по дисциплинам учебного плана 

 

4. Одно из условий, которое необходимо для реализации задач самостоятельной работы 

студентов и ее осуществления: 

а) самостоятельность студентов при выполнении самостоятельной работы 

б) задания самостоятельной работы могут быть не связаны с рабочими программами дис-

циплин 

в) обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную работу студен-

тов 

г) развитие у студентов в первую очередь знаний 

 

5. Самостоятельные работы по образцу это: 

а) низкий уровень самостоятельности 

б) пороговый уровень самостоятельности 

в) продвинутый уровень самостоятельности 

г) высокий уровень самостоятельности 

 

6. Самостоятельные работы реконструктивно-вариативного типа это: 

а) низкий уровень самостоятельности 

б) пороговый уровень самостоятельности 

в) продвинутый уровень самостоятельности 

г) высокий уровень самостоятельности 

 

7. Эвристические самостоятельные работы это: 

а) низкий уровень самостоятельности 

б) пороговый уровень самостоятельности 

в) продвинутый уровень самостоятельности 

г) высокий уровень самостоятельности 

 

8. Внутрипредметные и межпредметные исследовательские самостоятельные работы это: 

а) низкий уровень самостоятельности 

б) пороговый уровень самостоятельности 

в) продвинутый уровень самостоятельности 

г) высокий уровень самостоятельности 

 

9. К метакогнитивным способам деятельности относится: 

а) эксперимент 

б) регуляция 

в) рассогласованность 

г) спонтанность действий 
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10. К внеаудиторной самостоятельной работе студентов относится: 

а) подготовка к семинару 

б) подготовка к коллоквиуму  

в) подготовка доклада 

г) подготовка к зачету 

 

11. Специфическими принципами организации самостоятельной работы в рамках совре-

менного образовательного процесса являются: 

а) принцип интерактивности обучения  

б) принцип соответствия обучения 

в) принцип неопределенности обучения 

г) принцип комплементарности обучения 

 

12. К аудиторной самостоятельной работе относится: 

а) написание конспекта 

б) выполнение кейс-задания 

в) подготовка к экзамену 

г) разработка мультимедийной презентации 

 

13. Условием, обеспечивающим успешное выполнение самостоятельной работы, является: 

а) мотивированность учебного задания 

б) спонтанность действий по выполнению учебного задания 

в) самостоятельность студента при выполнении задания, не требуется контроля препода-

вателя 

г) четкая постановка творческих задач 

 

14. Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студентов 

необходимо: 

а) выбрать только одного типа самостоятельной работы студентов 

б) не ограничивать самостоятельную работу по времени 

в) предоставить полную самостоятельность студентам при выполнении самостоятельной 

работы 

г) проведение различных форм контроля 

 

15. При разработке индивидуальных заданий для самостоятельной работы студентов 

необходимо: 

а) давать всем одинаковую самостоятельную работу  

б) учитывать разнообразие интеллектуальных качеств людей 

в) предоставлять студентам самостоятельность при выполнении задания 

г) проводить аудиторные занятия так, чтобы обеспечить безусловное выполнение макси-

мума самостоятельной работы всеми студентами 

 

16. К приемам активизации самостоятельно работы студентов не относится: 

а) коллегиальные отношения преподавателей и студентов 

б) разработка заданий, предполагающих нестандартные решения 

в) субъективизм оценки самостоятельной работы студентов 

г) индивидуальные консультации преподавателя и перерасчет его учебной нагрузки с уче-

том СРС 

 

17. В целом же ориентация учебного процесса на самостоятельную работу и повышение 

ее эффективности предполагает: 
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а) создание учебно-методической и материально-технической базы в вузах, позволя-

ющей самостоятельно освоить дисциплину 

б) уменьшение числа часов на самостоятельную работу студентов 

в) самостоятельность студента при выполнении задания, не требующая контроля со сто-

роны преподавателя 

г) увеличение форм практических и лабораторных занятий 

 

18. Организации самостоятельной работы студентов по месту делится на: 

а) лекционная и семинарская 

б) базовая и углубленная  

в) аудиторная и внеаудиторная 

г) индивидуальная и групповая 

 

19. К устойчивому комплексу способов деятельности для решения различных типов учеб-

ных задач относится:  

а) планирование 

б) умение конспектировать, подбирать примеры, сравнивать 

в) использование методов одной дисциплины при изучении 

г) регуляция 

 

20. При организации самостоятельной работы студентов деканат факультета: 

а) распределяет материал рабочей программы дисциплины по блокам 

б) разрабатывает специальные карты организации учебных занятий 

в) обеспечивает обучающихся необходимыми методическими материалами и информаци-

онными ресурсами, подлежащих самостоятельному изучению 

г) разрабатывает график выполнения обучающимися самостоятельной работы, до-

водит до сведения обучающихся систему оценок 

 

Вопросы к экзамену 

1. Система высшего и послевузовского профессионального образования. 

2. Образовательный процесс вуза: основные составляющие. 

3. Ступени высшего профессионального образования. 

4. Цели и принципы профессионального образования в вузе. 

5. Дидактические основы организации образовательного процесса. 

6. Методика организации самостоятельной работы студентов. 

7. Структура современного юридического образования в Российской Федерации. 

8. Структура профессиональной образовательной программы по специальности 

(направлению) «История». 

9. Виды практик в системе профессионального образования. 

10. Воспитательный компонент в подготовке студентов-историков. 

11. Исторические дисциплины в структуре образовательных программ неисториче-

ского профиля. 

12. Лекция как основная форма учебных занятий в вузе: понятие и классификация. 

13. Подготовка к лекции: основные требования и методические приемы. 

14. Нетрадиционные методики чтения лекции. 

15. Методика подготовки к практическим занятиям. 

16. Применение активных форм обучения при проведении практических занятий по 

историческим дисциплинам. 

17. Проблемное обучение: методика и технология. 

18. Контекстное обучение: лекция, семинар, система учебно-профессиональных си-

туаций. 

19. Методика самообразования современного студента. 



 

25 

 

20. Методика контроля и оценки результатов обучения. 

21. Учебно-методическое обеспечение преподавания юридических дисциплин. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

• Официальный сайт БГПУ; 

• Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

• Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

• Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

• Электронные библиотечные системы; 

• Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 
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метод. рекомендации для рук. и научно - пед. работников вузов / под ред. А. П. Тряпицы-

ной. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 183 с. (1 экз.) 

4. Структура профессиональной компетентности бакалавров и магистров образова-

ния в области гуманитарных технологий: метод. пособие для рук. и научно -пед. работни-

ков вузов / отв. ред.: О. В. Акулова, Н. Ф. Радионова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Гер-

цена, 2008. – 179 с. (1 экз.) 

5. Самчук М.М. Преподавание истории в вузе: проблемы и перспективы // 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

 http://www.window.edu.ru. 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy
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2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. 

ru. 

3. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образова-

ние» - http://www.humanities.edu.ru. 

4. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet. 

5. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com 

6. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

7. Сайт библиотеки репринтных изданий. - Режим доступа: www.IawIibraru.ru. 

8. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/science 

structure.aspx. 

9. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru. 

10. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru. 

11. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

12. ХРОНОС - всемирная история в интернете (Исторические источники, Биогра-

фический указатель, Генеалогические таблицы, Страны и государства, Религии мира, Ис-

торические организации. Имеются в т.ч. материалы по истории России) -  

http://www.hrono.ru/  

13. Русский Биографический Словарь - статьи из Энциклопедического Словаря из-

дательства Брокгауз-Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (включает статьи-

биографии российских деятелей, а также материалы тома «Россия») -  http://www.rulex.ru/  

14. People'sHistory - биографии известных людей (история, наука, культура, литера-

тура и т.д.)-http://www.peoples.ru/ 

15. Главы государств мира (Президенты, Главы правительств, Монархи, Духовные 

лидеры, в т.ч. исторические персоналии) - http://www.presidents.h1.ru/  

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news. 

2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, компьютерами с уста-

новленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, коммута-

торами для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экра-

нами, учебно-наглядными пособиями (карты,  таблицы, мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus и т.п. 

 

Разработчик: Д.В. Буяров, кандидат философских наук, доцент 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол № 9 от 22.06. 2020 г.). 

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2021/2022 учебном году на заседании кафедры (Протокол №8 от 26.04.2021). 

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения: 

 


