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I. Методические рекомендации по аудиторной и самостоятельной работе 
 

1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лек-
ционных занятий 
В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой дисци-

плины, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искус-

стве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется активно задавать пре-

подавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

 

2. Подготовка к семинарскому / практическому / интерактивному занятию 
Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – это вид групповых занятий по какой-либо научной 

или учебной проблеме. Семинарские занятия являются одной из важнейших форм аудиторной 

учебной работы студента вуза.  

Главная цель семинара – подготовка и обсуждение студентами в группе определенной темы по 

заранее предложенному плану. Поэтому подготовка к семинару должна быть организована таким 

образом, чтобы обеспечить готовность студента к освещению любого из вопросов предложенного 

плана.  

Этапы подготовки к семинарскому занятию: 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой, планом очередного семинарского занятия, списком 

источников и литературы к нему. 

2. Освоение темы, вынесенной на семинар, следует начинать с изучения соответствующих глав 

(или параграфов) в основной литературе, а также лекционного материала, соответствующего 

данной теме. 

3. Следующим этапом подготовки к семинару является изучение указанных в списке источников 

по теме. Как правило, источники сгруппированы в практикумах, хрестоматиях, сборниках до-

кументов. Работа над источником – важнейшая задача студента при подготовке к семинару.  

4. После изучения источников следует обратиться к монографической литературе по вынесенной 

на семинар теме. В ходе знакомства с ней студент должен уяснить основные аспекты изучае-



мой темы, ее трактовку в научной литературе, степень изученности данной темы в историче-

ской науке, дискуссионные вопросы и т.д. 

В ходе подготовки к семинару рекомендуется составлять конспекты к каждому занятию. В них 

должны содержаться выписки из источников и специальной литературы, отражающие готовность 

студента к обсуждению вопросов предложенного плана. Поэтому целесообразно организовывать 

конспекты таким образом, чтобы материал в них размещался не сплошным текстом, но точно со-

ответствовал бы вопросам плана.  

Семинарские занятия проходят в форме обсуждения в группе вопросов плана заявленной темы. 

Как правило, по каждому из вопросов выступает основной докладчик, который должен осветить 

все основные аспекты данного вопроса (подпункта) плана; затем студенты в свободной форме до-

полняют или, по необходимости, исправляют основное сообщение. Иногда студентам предлагает-

ся заранее подготовить сообщения по тем или иным проблемным аспектам темы. 

Сообщения студентов должны отражать их знакомство с источниками и основной литературой по 

теме. Выступления студентов по учебнику не допускаются. Обсуждение вопросов плана происхо-

дит в соответствии с правилами научной дискуссии и полемической этики.  

Подготовка м/м презентации. М/м презентация выполняется по одной из указанных тем с ис-

пользованием компьютерной программы Power Point. Защита презентации производится на семи-

нарском занятии. Презентация должна содержать от 10 до 25 слайдов. В презентации должны быть 

отображены следующие элементы: титульный слайд с указанием темы презентации, ФИО ее авто-

ра, план изложения (раскрытия) темы, иллюстративный и содержательный материал, список ис-

пользованных источников и литературы. Материал презентации должен полностью исчерпывать 

вопросы, входящие в объем темы и в доступной краткой форме излагать ее основное содержание. 

Темы для подготовки презентаций указаны в планам практических занятий. 

Подготовка и защита проекта «Формирование учебно-методического обеспечения образова-
тельного процесса в системе профессиональной подготовки историка». Целью проекта явля-

ется создание и презентация самостоятельной разработки одного элемента учебно-методического 

обеспечения образовательной программы подготовки историка в современном вузе – Рабочей про-

граммы дисциплины. Этапы выполнения проекта: 
Подготовительный этап. 
1. Ознакомиться с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое 

образование (Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования: http://fgosvo.ru ) 

2. Ознакомиться с требованиями к Рабочей программе по дисциплине и фондам оценочных 

средств  

3. Ознакомиться с Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

в МАГУ  

4. Предложить собственный курс по выбору, который вписывается в общую структуру ОП по 

данному направлению подготовки бакалавров. Свой выбор обосновать. 

Основной этап. 
5. Разработать по предложенному курсу все учебно-методическое обеспечение в соответствии с 

установленными требованиями: 

• обоснование дисциплины (в виде аннотации); 

• рабочую программу по дисциплине; 

• фонд оценочных средств. 

Презентация и рефлексия. 
6. Представить основные положения разработанной РПД в виде м/м презентации (не более 20 

слайдов) 

7. Остальные обучающиеся выступают в качестве экспертов и оценивают разработанное методи-

ческое обеспечение последующим критериям: 

• соответствие ФГОС ВО; 

• соответствие требованиям Минобрнауки РФ; 

• соответствие современному состоянию исторического знания и педагогики высшей школы; 

• соответствие структуре ОП, учебному плану; 

• эффективность предложенных методов диагностики уровня сформированности компетен-



ций. 

 
3. Методические рекомендации по решению тестов 
Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся должен дать один 

или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа 

необходимо внимательно ознакомиться с формулировкой вопроса, уяснив, сколько правильных 

ответов должно быть на него дано. Тест выполняется на бумажном бланке, выданном преподава-

телем. На бланке,  правом верхнем углу студент вписывает свои ФИО и группу. Бланк заполняется 

ручкой. Исправления не допускаются. При отсутствии какого–либо одного ответа на вопрос, 

предусматривающий множественный выбор, весь ответ считается неправильным. Вопросы, пред-

полагающие открытую форму, требуют вписывания краткого ответа. Правильные ответы в бланке 

теста правильные выделяются в тесте подчеркиванием или любым другим допустимым символом. 

 
4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, по-

лученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и 

закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы зачета. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и 

дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисци-

плины за семестр. Зачет проводится в устной форме. 

В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не более шести сту-

дентов на одного преподавателя, принимающего зачет. 

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 15 минут. 

Результат зачета выражается оценками «зачтено» или «не зачтено». 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные 

принадлежности. Зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учеб-

ном потоке (группе). Допускается участие в приеме зачета других преподавателей по указанию 

заведующего кафедрой. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с за-

чета. 

В основе взаимодействия преподавателя и обучающихся при изучении дисциплины лежит балль-

но-рейтинговая система, принятая в МАГУ. Вся совокупность учебных действий студента в про-

цессе освоения дисциплины оценивается в баллах. «Стоимость» тех или иных учебных действий 

студента в процессе изучения дисциплины указана в Технологической карте (см. ниже). Для того 

чтобы быть допущенным к зачету, студент должен набрать в течение семестра не менее 30 баллов. 

В случае невозможности это сделать (по уважительным причинам), студенту предоставляется пра-

во набора дополнительных баллов за счет выполнения заданий, указанных в Технологической 

карте. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет. В ходе зачета студент 

может получить от 0 до 40 баллов. Таким образом, итоговая оценка студента за весь курс склады-

вается из количества баллов, набранных им в течение семестра и в ходе зачета. Соответствие оце-

нок по четырехбалльной шкале количеству баллов по Технологической карте: 

«отлично»: 91 – 100 баллов;   «хорошо»:  81 – 90 баллов; 

«удовлетворительно»: 61 – 80 баллов;  «неудовлетворительно»: менее 60 баллов.  

 
 
 
 
 
 



II. Планы семинарских / практических, в том числе интерактивных занятий 
 
Тема 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГИМНАЗИИ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 
(рубеж XIX – XX вв.). 4 час. 
 
План: 
1. Всемирная и отечественная история в программах и учебных планах русских мужских гимна-

зий рубежа XIX – XX вв. 

2. Русский дореволюционный школьный учебник по истории. 

 
Литература: 
основная 
[1, Глава 13] 

 

Вопросы для самоконтроля: 
• гимназия в пореформенной России: общая характеристика 

• отечественная и всемирная история в русской дореволюционной мужской гимназии 

• программы и учебные планы гимназии 

• гимназический курс истории в сравнении с современной концентрической и линейной моде-

лью 

• методическое обеспечение гимназического курса истории 

• «профессорские учебники» истории 

• возможности использования материала русского дореволюционного учебника по истории в 

современной школе.  

 

Задание для практической работы. 
Перед Вами учебные планы мужских гимназий дореволюционной России. Проанализируйте 
их и ответьте на вопросы: 
1) как эволюционировала структура исторического образования в русской гимназии? 

2) с чем, по-вашему, связаны эти изменения? 

3) на основе какой системы – линейной или концентрической – было основано историческое обра-

зование  в дореволюционной гимназии? 

 

 



 

 

 



 
 

Тема 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ – СССР 1920-30-х гг. 
4 час. 
 
План:  
1. Революция 1917 г. и становление новой системы исторического образования в Советской Рос-

сии. 

2. Школьное историческое образование в 1920 – 30-е гг.: от экспериментов 1920-х к «Краткому 

курсу». 

3. Трансформации профессионального (вузовского) исторического образования в Советской Рос-

сии 1920 –30-х гг. 

 

Литература: 
основная  
[1, Глава 14] 

 

Вопросы для самоконтроля: 
• становление советской системы исторического образования, основные направления реформ 

школьного образования в 1920-е гг.  

• внедрение педологии, с одной стороны, ликвидация преподавания истории 

• трансформация профессионального исторического образования в 1920-е гг. 

• поворот в сфере исторического образования 130-х гг.: основные факторы и направления 

• основные векторы эволюции содержания исторического образования в школе и вузе 1930-х гг.  

 

Задание для практической работы: 
подготовить м/м презентации по темам 
• изучение истории в советской школе 1920-х гг. 

• «педологические извращения в системе Наркомпросов»: поворот в организации школьного об-

разования в 1930-е гг. 

• реставрация курса гражданской истории в советской школе 1930-х гг. 

• профессиональное историческое образование в СССР: от экспериментов 1920-х к единообра-

зию 1930-х гг. 

 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. 4 час. 
 
План: 
1. Концентрическая и линейная системы школьного курса истории: история возникновения, до-

стоинства и недостатки.  



2. Общая характеристика программ основного общего образования по истории. 

3. Требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по Истории. 

 

Литература: 
основная  
[3, Раздел 3] 

 

Вопросы для самоконтроля: 
• общая характеристика структуры современного школьного исторического образования 

• концентрическая и линейная системы изучения истории, их основные достоинства и недостат-

ки  

• анализ образовательных программ по истории для основного общего (5 – 9 классы) и полного 

общего (10 – 11 классы) образования 

• ФГОС и историческое образование. 

 

Задание для практической работы. 
Заполните таблицу: 
 

Таблица 1. Структура современного школьного курса истории  
Критерии анализа Примерная программа по истории 

1. Цели и задачи изучения 

истории в основной школе 

 

2. Требования к результа-

там обучения и освоения 

содержания курса по исто-

рии. 

 

3. Структура школьного 

курса истории в основной 

средней школе: 

 

5 класс  

6 класс  

7 класс  

8 класс  

9 класс  

10 класс  

 

Тема 4. ИСТОРИКО-КУЛЬТРНЫЙ СТАНДАРТ: ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И ВНЕД-
РЕНИЯ. 4 час. 
 
План: 
1. Дискуссии о едином учебнике по истории в современной России. 

2. Историко-культурный стандарт: структура и значение. Перечень «трудных вопросов» истории 

России. 

3. Учебно-методический комплекс по Отечественной истории. 

 

Литература: 
основная  
[3, Раздел 3] 

 

Вопросы для самоконтроля: 
• общественная дискуссия о школьном учебнике по истории в связи с общими тенденциями раз-

вития исторического сознания и государственной политикой в области формирования патрио-

тизма 



• дискуссия  о создании единого учебника по истории России для школы: точки зрения ученых, 

педагогов и общественности  

• идея и формирование историко-культурного стандарта 

• основные идеи и структура ИКС 

• учебно-методический комплекс по истории России, его структура и основные элементы 

 

Задание для практической работы. 
Перед Вами – фрагмент «Историко-культурного стандарта». В соответствии с конкретными 

фразами данного фрагмента ИКС установите, какие конкретно направления современной исто-

риографии нашли в нем свое отражение? Ответ оформите в виде таблицы: 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА 

 
1. Культурно-антропологический подход. В современных школьных учебниках продолжает доминировать 
традиционная установка на политическую историю, уходящая корнями в имперскую и советскую школу. Это 
приводит к тому, что роль личностей, общественных институтов и структур, социокультурные факторы и 
повседневность человеческой жизни уходят в тень, искажая, в конечном счете, историческую реальность. В 
предлагаемом историко-культурном стандарте наряду с большим вниманием к политической истории осо-
бое место уделено личности в истории, причем не только через изучение биографий выдающихся людей, 
но и через постижение перипетий «рядовых граждан», сквозь судьбы которых могут быть показаны соци-
альные и политические процессы. Такой подход позволит более адекватно отразить современное состоя-
ние исторической науки.  
2. Гораздо большего удельного веса заслуживает освещение проблем духовной и культурной жизни Рос-
сии. Учащиеся должны усвоить, что производство духовных и культурных ценностей не менее важная зада-
ча, чем другие виды человеческой деятельности, а изучение культуры и культурного взаимодействия наро-
дов России / СССР будет способствовать формированию у школьников представлений об общей историче-
ской судьбе нашей Родины.  
3. Этнокультурный компонент: история страны через историю регионов. В школьном курсе истории необхо-
димо усилить акцент на многонациональном и поликонфессиональном составе населения страны как важ-
нейшей особенности отечественной истории. Преподавание региональной истории в контексте истории 
России является необходимой составляющей развития демократического государства, формирования со-
временной толерантной личности, готовой к восприятию этнического и конфессионального многообразия 
мира. Для каждого из регионов России должен быть сформирован перечень «сквозных» исторических сю-
жетов, основанных на балансе между историей государства, общества и отдельных людей, между полити-
ческой, социальной и культурной историей, между историей национальной, мировой и локальной.  
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Тема 5. БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ. 6 час. 
 
План: 
1. Интеграция российской высшей школы в Болонский процесс: основные этапы и нормативные 

требования. 

2. Уровневая система подготовки историка (педагога-историка) в современной российской выс-

шей школе. 

3. Компетентностная модель профессиональной подготовки историка (педагога-историка). 
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Вопросы для самоконтроля: 
• основные цели создания и контуры т.н. Болонского процесса в Европе, его основополагающие 

документы 

• вхождение России в Болонский процесс и начало трансформации российской высшей школы в 

этой связи 

• становление уровневой системы высшего образования и компетентностная модель профессио-

нальной подготовки в вузе (применительно к подготовке историка) 

• понятие бакалавриата и магистратуры, цели и смысл внедрения уровневой системы професси-

ональной подготовки; 

• уровневая система профессиональной подготовки историка (бакалавриат и магистратура) на 

отдельных примерах (например, на базе образовательных программ, реализуемых в МАГУ или 

в любом другом государственном вузе РФ, где есть подготовка историков или историков-

педагогов). 

• компетентностная модель профессиональной подготовки историка.  

 

Задание для практической работы.  
Проанализируйте ФГОС 3++ и рабочий учебный план по направлению подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование (профили – история, право) и составьте паспорт любой компетенции по 

схеме: 

 
ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1. Направление подготовки по ФГОС ВО: 44.03.05 Педагогическое образование 

2. Профили – история, право 

3. Квалификация (степень) выпускника – бакалавр  

4. Нормативный срок обучения – 5 лет 

5. Код и содержание компетенции: 
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

6. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции: 
№ Дисциплина семестр кол-во уч. часов 

/ ЗЕТ 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

7. Перечень знаний, умений и владений, которые относятся к данной компетенции: 

Знания, умения, владения Дисциплины, в рамках которых 
формируется данное знание, умение 
или владение 

знания:  

умения:  

владение:  

 

 



8. Уровни и показатели их сформированности по данной компетенции: 

Уровень сформированно-
сти 

Показатели сформированности 

Низкий (оценка «удовле-

творительно», баллы 61 – 

79)  

 

Средний (оценка «хоро-

шо», баллы 80 – 90) 

 

Высокий (оценка «отлич-

но», баллы 91 – 100) 

 

 

9. Методы оценки сформированности компетенции 
 
Знания: 
 

Умения: 
 

Владения: 
 
Тема 6. Интерактивное занятие: ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИСТОРИКА (РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА ПРОЕКТА).  
10 час. 
 

Целью занятия является создание и презентация самостоятельной разработки одного элемента 

учебно-методического обеспечения образовательной программы подготовки историка в современ-

ном вузе – Рабочей программы дисциплины.  

 
Этапы выполнения проекта. 
Подготовительный этап. 
1. Ознакомиться с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое 

образование (Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования: http://fgosvo.ru ) 

2. Ознакомиться с требованиями к Рабочей программе по дисциплине и фондам оценочных 

средств  

3. Ознакомиться с Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

в МАГУ  

4. Предложить собственный курс по выбору, который вписывается в общую структуру ОП по 

данному направлению подготовки бакалавров. Свой выбор обосновать. 

Основной этап. 
5. Разработать по предложенному курсу все учебно-методическое обеспечение в соответствии с 

установленными требованиями: 

• обоснование дисциплины (в виде аннотации); 

• рабочую программу по дисциплине; 

• фонд оценочных средств. 

Презентация и рефлексия. 
6. Представить основные положения разработанной РПД в виде м/м презентации (не более 20 

слайдов) 

7. Остальные обучающиеся выступают в качестве экспертов и оценивают разработанное методи-

ческое обеспечение последующим критериям: 

• соответствие ФГОС ВО; 



• соответствие требованиям Минобрнауки РФ; 

• соответствие современному состоянию исторического знания и педагогики высшей школы; 

• соответствие структуре ОП, учебному плану; 

• эффективность предложенных методов диагностики уровня сформированности компетен-

ций. 

 
Тема 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРА-
НАХ (подготовка и защита м/м презентаций). 8 час. 
 

Основная задача: 
Анализ системы исторического образования (уровень – по выбору: общеобразовательный или 

университетский) в одной из зарубежных стран. Анализ выполняется по схеме: 

• цели и задачи исторического образования; 

• структура изучения истории на уровне общего или профессионального образования (соотно-

шение отечественной и всемирной истории, других исторических наук; соотношение общих и 

специальных курсов); 

• модель исторического образования (линейная / концентрическая); 

• принципы отбора содержания исторического образования; общая характеристика программ 

общего или профессионального исторического образования.   

М/м презентация: 
• 20 – 30 слайдов в соответствии со структурой доклада. 
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