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I. Методические рекомендации по аудиторной и самостоятельной работе 
1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения 
лекционных занятий 
В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой 

дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве.  

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

особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется активно задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским/ практическим/ 
интерактивным занятиям 
В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и 

дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 

программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы 

для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной практикой. 

Тщательно продумать и в письменной форме представить варианты выполнения предложенных 

по теме занятия практических заданий. Подготовиться к устной презентации разработанных 

заданий в студенческой аудитории на предстоящем занятии.  Можно дополнить список 

рекомендованной литературы современными источниками и изданиями, не представленными в 

списке рекомендованной литературы 

1.3. Рекомендации к составлению конспекта по плану занятия. 
Конспект ( от лат.  conspectus – обзор) – письменный текст, в котором кратко и 

последовательно изложено основное содержание вопросов, изученных на основе нескольких 

источников информации. 

Конспектировать – приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинальных 

источников информации. В основе процесса конспектирования – систематизация прочитанного 



 

 

или услышанного. 

Записи делаются как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

«Умный» конспект помогает воспринимать информацию практически любой сложности, 

придавая предварительно ей понятный вид. 

1.4. Рекомендации по подготовке устного выступления на семинарском/ практическом/ 
интерактивном занятии 
Сообщение на семинарском занятии, предполагает выполнение определенных требований. 

В ходе устного выступления необходимо показать хорошее знание изученной литературы по 

выбранной теме, продемонстрировать владение понятийным аппаратом, историческим и 

методическим содержанием темы.  

Правила выступления. 

1.Необходимо четко соблюдать регламент. 

Для того, чтобы уложиться в определенное время нужно: 

- Тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не относящееся 

напрямую к теме 

- Исключить все повторы 

- Весь иллюстративный материал должен быть подготовлен заранее 

- Необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и сделав 

поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед аудиторией. 

2. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух. 

Это предполагает: 

- Краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой нагрузки 

- Смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных фраз 

- Отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических 

конструкций 

- Слушателю должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед тем, как закончить 

выступление, желательно очень кратко повторить ход рассуждений, с помощью которого автор 

пришел к окончательным выводам. 

3.  Необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией.  

Для этого используются разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются: 

- Риторические вопросы 

- Паузы 

- Голосовые приемы (понижение и повышение голоса, ускорение или замедление речи, 

замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов) 

- Умеренная жестикуляция 

- Прямое требование внимания 

Не следует забывать, что: на семинаре выступающему принято задавать вопросы. 

Следовательно, нужно этому учиться. Никто не осудит вас за неудачный вопрос. Поэтому 

активнее задавайте вопросы выступающему.  Отвечая на вопросы, вы получаете 

дополнительную возможность показать свои глубокие знания по теме выступления  

Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая презентация. Если выступающий 

не нашёл времени хорошо подготовить текст, то у него плохо подготовлены и иллюстрации. 

Это неписаное правило. 

1.5. Рекомендации по составлению глоссария 
Составление глоссария – это вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Составление глоссария развивает способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. 

Существует два основных метода составления глоссария: 

- в алфавитном порядке; 

- по мере появления терминов в тексте. 



 

 

Первая часть каждого пункта глоссария – это точная формулировка интересующего термина. 

Так, слова и аббревиатуры приводятся в именительном падеже и единственном числе, глаголы 

– в неопределенной форме, а словосочетания – в полном виде. 

Вторая часть пункта – пояснение и описание. Они должны наиболее полно раскрывать суть 

термина. По возможности, редкие слова и фразы нужно раскрыть на конкретных примерах. 

Главное правило глоссария – достоверность: 

- Пояснение должно наиболее точно отражать суть термина или фразы. 

- Пояснение должно быть корректным и понятным. Нельзя использовать откровенные 

жаргонизмы, но и слишком сложный научный текст может только запутать пользователя. 

Толкования слов должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, 

излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную информацию. 

Важно учитывать все варианты толкования слов. Если один и тот же термин может иметь 

несколько равнозначных значений, нужно учитывать разные варианты, и на конкретных 

примерах приводить значение термина в том или ином контексте. 

При составлении глоссария необходимо придерживаться следующего порядка действий: 

-прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова; 

- подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий; 

-критически осмыслить подобранные определения и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

-оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки:  

-соответствие терминов теме;  

- многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в соответствии со 

спецификой изучения дисциплины;  

- соответствие оформления требованиям;  

- работа сдана в срок 

1.6.  Методические рекомендации по подготовке презентаций 
Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нормативной и 

специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного материала. 

Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы.  

Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку слайдов, но и 

отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить обсуждение. 

Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения 

самостоятельного обобщения материала, выделения главного. 

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго соблюдать 

заданный регламент времени. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основной части и 

заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко перечислить 

рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму изложения. 

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача выступающего 

состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и умения по 

рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способствовать 

формированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и 

специальными источниками по рассматриваемой проблематике. 

Алгоритм создания презентации 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное раскрытие информации,  

3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени 

докладчика и его контактной информации; 



 

 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описание 

основных вопросов; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод. 

Рекомендации по созданию презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для 

иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно. 

Графика должна органично дополнять текст. 

7. Подберите и разместите на слайдах иллюстративный ряд, подкрепляющий или 

дополняющий содержание тезисов.  

8. Не перегружайте слайды анимацией. Ограничивайте такие эффекты, как побуквенное 

появление текста, вылет, вращение картинок, волна, стихи (за исключением эпиграфа или 

небольшого изречения). 

9. Внимательно отнеситесь к выбору дизайна: при оформлении слайдов избегайте темных 

фонов и фонов, содержащих активный рисунок. 

10. Имейте в виду, что звуковое сопровождение презентации (даже тихая музыка) создает 

шум. 

10. Продумайте форму своего выступления с опорой на презентацию. Имейте в  виду, что 

электронная презентация лишь зрительно подкрепляет устное изложение темы, а не заменяет 

его. 

11. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

1.7.  Рекомендации по анализу школьного учебника по истории/праву 
Схема анализа учебника истории. 

1.Название учебника, его предназначение (тип общеобразовательного учреждения, класс), 

авторы.  
2.Внешний вид – обложка, форзацы, приложения.  
3.Аппарат ориентировки:  
- оглавление (структура учебника, ее соответствие основной программе по истории)  
- введение  
- справочный аппарат (сноски, хронологические таблицы, словарь исторических терминов и 

т.п.)  
- способы выделения основного материала – объектов прочного усвоения  
( шрифт жирный, цветной, курсив, разрядка, петит).  
4.Аппарат организации усвоения учебного материала:  

- средства формирования знаний учащихся: текст (качество предъявления учебного 

исторического материала – научность, доступность, полнота, форма и характер изложения 

содержания, соотношение фактов и теоретических обобщений, выводы, понятийный аппарат, 

соответствие учебного материала обязательному минимуму содержания);  
- иллюстрации, документальный материал, дополнительные источники информации;  
- методический аппарат учебника и средства развития мышления учеников.  Проанализируйте 

систему вопросов, заданий, их адекватность задачам изучения курса. Опишите видовое 

многообразие вопросов и заданий: опережающие задания, вопросы к тексту, задания на дом, 

вопросы для повторения и обобщения. Оцените характер вопросов и заданий: репродуктивные, 

проблемные, творческие, дискуссионные и т.п. Выявите направленность вопросов и заданий на 

реализацию воспитательного и развивающего потенциала курса истории.    



 

 

5.Выводы о достоинствах и слабых сторонах учебника (учебного пособия). Личное отношение 

к школьному учебнику. Возможность использования учебника в деятельности учителя и 

учащихся, соответствие учебника требованиям государственного образовательного стандарта, 

критериям, предъявляемым к современному школьному учебнику истории.  
Примечание: выводы по каждой позиции необходимо проиллюстрировать конкретными 

примерами или выдержками из учебника.  
1.8. Рекомендации по проведению структурно-функционального анализа содержания 
учебного исторического материала. 
Существенной проблемой современного урока является структурирование содержания 

учебного исторического материала. Несмотря на то, что учебный материал - это педагогически 

и методически обработанное (адаптированное) изложение основ научных знаний об 

историческом процессе, правильная логическая группировка его учителем определяет не только 

возможности усвоения содержания урока учащимися, но и эффективную организацию учебного 

занятия, его методическую модель.  

Для подготовки урока учитель использует методику структурно-функционального анализа. 

Под структурно-функциональным анализом понимается логическая обработка содержания 

учебно-исторического материала урока, темы или раздела, школьного курса истории в целом и 

прогнозирование результатов его изучения в образовательном, воспитательном и развивающем 

аспектах. 

  Цели структурного анализа: 

- выделить главное, отделить главные факты, ведущие понятия и теоретические положения от 

второстепенных; 

- выстроить иерархию фактов; 

- определить соотношение фактического и теоретического содержания урока; 

- решить вопрос о соотношении эмпирического и теоретического (абстрактного) познания 

учащимися исторического материала. 

Логическая группировка материала поможет определить доступность и глубину изучения, 

отобрать адекватные содержанию приемы и средства изучения, сформулировать цели урока.  

На первом уровне анализа в массиве учебного исторического материала выделяется его 

фактическое и теоретическое содержание. 

На втором уровне конкретизации содержания уже содержится элемент оценки фактов для урока 

темы или курса: определяются факты, неравноценные по значению (главные и неглавные).  

"Факт" в переводе с латинского языка означает "сделанное", "свершившееся".  

В исторической науке "исторический факт" – фундаментальная категория исторического 

знания. Причем выделяются три основных значения понятия: 

1) Исторический факт как реальность прошлого (событие или явление исторической 

действительности);  

2) Исторический факт как сообщение источника, т.е. определенная информация о событии;  

3) Исторический факт как результат научной интерпретации реальности прошлого, отраженной 

в источниках (элемент логической структуры исторической науки). 

Для ученого отбор исторических фактов связан с ценными установками исследователя и его 

научной концепцией. Роль субъективного начала, субъективной мыслительной деятельности 

самого историка велика. Тем не менее, главными (существенными) в трудах по методологии 

истории называются, по преимуществу, факты, которые оказали на развитие общества 

значительное влияние, оставили в общественной жизни заметный след. 

С учетом изложенной информации в процессе структурно-функционального анализа 

содержания параграфа определите: 

- достаточно ли приведенных в параграфе учебника фактов для формирования у школьников 

представления об изученном периоде, событиях, явлениях? 

- какие дополнительные факты следует включить в урок для углубления, конкретизации, 

образности его содержания? 



 

 

- достаточно ли полно представлены и раскрыты в параграфе новые понятия, причинно-

следственные связи, сформулированы выводы? 

- от изучения каких фактов Вы бы отказались на уроке? 

- какие ранее полученные знания школьников следует активизировать для углубления новой 

темы? 

1.9. Рекомендации по педагогическому наблюдению урока истории в школе и 
составлению «фотографии» урока  
Наблюдение - наиболее доступный и распространенный метод изучения педагогической 

практики. Под научным наблюдением понимается специально организованное восприятие 

исследуемого объекта, процесса или явления в естественных условиях.  

Научное наблюдение существенно отличается от обыденного, житейского. Главные отличия 

следующие: 1) определяются задачи, выделяются объекты, разрабатывается схема наблюдения; 

2) результаты обязательно фиксируются; 3) полученные данные обрабатываются. 

Организация и проведение наблюдения предполагает следующие этапы: 

1. Определение задач и целей; 

2. Выбор объекта, предмета и ситуации; 

3. Выбор способа наблюдения; 

4. Выбор способов регистрации наблюдаемого; 

5. Обработка полученной информации. 

Схема «фотографии» посещенного урока истории. 

1. Дата посещения ___________________________ 

2. Школа (лицей, гимназия) № _________________ г. __________________ 

3. Класс _______________________________________________ 

4. Учитель (ФИО) ____________________________________________________ 

5. Тема урока ________________________________________________________ 

6. Оформление доски/ техническое оснащение кабинета 

7. Цель и задачи урока (образовательные, развивающие, воспитательные): 

8. Основные методы и приемы, используемые на уроке. 

9. Оборудование урока: раздаточный материал, печатные исторические тексты, наглядные и 

технические средства обучения и т.д. 

 10. Структура и ход урока (подробное описание деятельности учителя и организации 

деятельности учащихся на каждом этапе урока: изложение исторического материала 

учителем, система вопросов и заданий, логические связки и переходы от одного этапа урока к 

другому, формы учебно-познавательной деятельности школьников, их ответы). 

11. Анализ урока возможен как Ваши ответы на следующие вопросы: 

- Насколько интересным и целесообразным было содержание урока? Какова была 

эмоциональная атмосфера урока? 

- Какие цели и задачи ставил учитель? Уровень их достижения? На основании чего вы сделали 

такой вывод? 

- Можно ли сказать, что композиция (структура) урока была обоснована и логична? 

- Насколько адекватен выбор методов, приемов и средств обучения целевой направленности 

урока? 

- Как учитель стимулировал познавательную и творческую активность учащихся? 

- Что в уроке позволяет говорить об индивидуальном стиле учителя? 

- В чем, по вашему мнению, сильные стороны урока? А с чем бы Вам хотелось не согласиться? 

1.10. Рекомендации по составлению конспекта научно-методической статьи 
Конспект - особый вид вторичного текста, в основе которого лежит аналитико-синтетическая 

переработка информации, содержащейся в исходном тексте. Конспект выявляет, 

систематизирует и обобщает наиболее ценную информацию, он позволяет восстановить, 

развернуть исходную информацию. 

Конспект необходимо составлять в соответствии с установленными требованиями:  



 

 

* начать с указания автора, названия статьи и выходных данных 

* содержание статьи структурировать по основным вопросам, освещенным в публикации, 

отражая их главное и существенное содержание   

* для выделения ключевых или спорных положений используйте подчеркивание, рамочное 

выделение,  знаки:  NB, !, ? (систему ИНСЕРТ) 

* в завершении конспекта необходимо сформулировать обобщающие выводы, содержащие 

личностные оценочные суждения по проблемным аспектам статьи.  

1.11. Рекомендации по разработке и проведению правовой обучающей игры. 
Правила  организации и проведения игр по праву: 

1. Обучаемые должны получить четкие инструкции по организации игры и правилам, согласно 

которым она будет проводиться. 

2. Нельзя увлекаться формальной стороной игры, необходимо сосредоточиться на ее 

содержании 

3. Игра должна быть четко продумана (для этого формулируется цель, задачи, методы, 

прогнозируемый результат) 

4. Нельзя проводить игры из урока в урок, не обобщая правового материала. Доминирование 

игр также вредно, как и их отсутствие. 

5. В игру следует вовлекать всех учеников 

6. Каждая игра по завершении должна быть обсуждена, проанализирована. 

7. В процессе игры ученики должны не только усвоить юридический материал, но и отработать 

необходимые умения по применению правовых знаний в конкретной ситуации. 

8. Игра должна носить добровольный творческий характер, поэтому учащихся нужно 

мотивировать к игровой деятельности, а не навязывать ее ученикам. 

1.12. Рекомендации по написанию эссе  
Эссе - прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендующее на определенную или исчерпывающую трактовку предмета.  

Структура эссе состоит из традиционной триады: вступление, основная часть и заключение.  

В своих рассуждениях покажите, для чего, с вашей точки зрения, надо учить праву; что именно 

из области юриспруденции важно знать школьникам и как можно учить их? 

Алгоритм написания эссе: 

- внимательно прочтите темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе, осуществите 

выбор; 

- определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом 

перифраза (скажите то же самое, но своими словами); 

- набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания (если вы наберете 

аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить 

полемический характер); 

- для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и т.д.; 

- еще раз просмотрите подобранные факты-иллюстрации: использовали ли вы в них свои 

знания по предмету (термины, факты общественной жизни, образовательных практик и т.д.); 

- подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык вашего 

эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.); 

- распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности (это будет 

ваш условный план); 

- придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы выбрали это 

высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору цитаты и т.д.); 

- изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили; 

- сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее. 

Редактирование предполагает проверку работы по следующим направлениям: 

- структура (проверьте, есть ли логическая связь между частями эссе); 



 

 

- искренность тона (избегайте слишком эмоциональных прилагательных и наречий); 

- единство стиля (важно определиться, чтобы в работе вы не перескакивали с научного стиля на 

публицистический, разговорный и наоборот); 

- объем эссе (работа должна быть краткой, сокращайте все лишнее); 

- привлекательность вашей работы, ее индивидуальность (есть ли в вашей работе что-то 

особенное, позволяющее выбиться из ряда других работ). 

1.13. Рекомендации по организации проектной деятельности 
Вам предложено разработать дидактический проект «Сборник учебно-правовых ситуаций» 
по одной из предложенных учебных тем по праву. Проект разрабатывается в малых учебных 

группах (не более 3-х человек). 

 

Цель проекта – создание дидактического ресурса для методического сопровождения учебных 

занятий по праву. 

Требования к разработке проекта: 

1. Сборник должен включать не менее 15 учебно-правовых ситуаций с вопросами и заданиями 

для их анализа, ориентированных на формирование, закрепление, углубление, расширение 

знаний и умений учащихся по выбранной учебной теме, а также на формирование 

правосознания и правовой культуры учащихся.  

3. Предлагаемые ситуации должны быть логически выстроены: систематизированы по 

ключевым проблемным вопросам учебной темы. 

4. Система заданий должна отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников основной/ 

средней полной школы, закрепленным в  ФГОС. 

5. Сборник должен иметь четкую структуру, состоящую из следующих компонентов: 

а) Небольшая пояснительная записка (для какой ступени обучения и для решения каких 

образовательных, развивающих и воспитательных задач предназначена методическая 

разработка, краткое пояснение принципов отбора и логики расположения учебно-правовых 

ситуаций в сборнике. Можно дать некоторые общие методические рекомендации по 

использованию системы заданий в учебном процессе) 

б) Основная часть (комплекс учебно-правовых ситуаций с вопросами и заданиями) 

в) Ответы на вопросы по каждой ситуации, аргументированные ссылками на нормативно-

правовые документы (размещаются в конце сборника пред списком литературы) 

г) список использованной литературы или иных информационных ресурсов. 

6. Продумайте дизайн и техническое оформление сборника учебно-правовых ситуаций.  

Обязательно наличие титульного листа. 

Общий алгоритм реализации проекта. 

1. Начальный этап: 
� определите тему проекта, изученность ее, сформулируйте его основную цель; 

� подберите рабочую группу; 

� обсудите задание, подберите информацию. 

2. Планирование деятельности по выполнению проекта: 
� сформулируйте и уточните задачи; определите средства достижения цели; 

� познакомитесь с библиографией; 

� выберите и обоснуйте свои критерии успеха; 

� распределите роли в команде. 

3. Принятие решения по выполнению проекта: 
� систематизируйте собранную информацию; 

� проведите анализ и синтез идей; 

� выберите оптимальный вариант деятельности рабочей группы; 

� составьте и уточните план этой деятельности. 

4. Выполнение проекта: 
� выполните намеченное исследование; 



 

 

� проведите работу над проектом; 

� оформите проект. 

5. Оценка результатов: 
� проведите качественный самоанализ, самооценку проекта, достигнутых результатов и 

достижения поставленной цели; 

� отдайте проект на рецензию. 

6. Защита проекта 
7. Оценка результатов и хода процесса. Рефлексия. 
 
1.14. Рекомендации по разработке плана-конспекта урока истории. 
Методика определения цели и задач урока. 
Целеполагание – то, с чего начинается грамотное, продуктивное планирование урока.  

Цель – это то, что должно быть достигнуто к концу урока. Поэтому цель должна быть:  

а) четкой; б) конкретной;  в) понятной; г) реальной и достижимой; д) 

проверяемой/контролируемой; е) соотносимой с типом и содержанием урока; ж) 

ориентированной на деятельность ученика и конкретный образовательный продукт. 

Цель надо сформулировать так, чтобы в ней ясно определялся ожидаемый результат 

определенных действий учащихся, осуществляемых самостоятельно или совместно с учителем;  

Цель должна быть сформулирована продуктивно, т.е. «от ученика», с прогнозированием 

образовательного результата. 

Цель конкретизируется в системе образовательных, развивающих и воспитательных задач, 

которые являются шагами на пути к достигаемому результату.  Согласно требованиям 

стандарта по каждой дисциплине достигаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения. Они должны определяться применительно к каждому конкретному уроку. 

Предметные результаты изучения темы находят отражение в  образовательных и 

развивающих задачах урока.  

Личностные результаты обучения связаны с воспитательными задачами. Воспитательные 

задачи урока  планируются как достигаемые личностные результаты учащихся в процессе 

формирования исторических знаний, умений, духовно-нравственных ценностей и ориентаций. 

Метапредметные результаты, связанны с формированием УУД. Они также отражаются в 

целевом блоке урока.  

Таким образом, структура целевого блока урока может быть представлена следующим образом. 

Проиллюстрируем ее на на примере темы урока «Окончание Смутного времени  на Руси». 

Цель урока: «Создать условия для усвоения учащимися характерных черт  Смуты начала ХVII 

в. на Руси». 

Предметные результаты (Образовательные и развивающие  задачи). 

Ученик будет знать и понимать: 

* Смысл терминов и понятий «Смута», «семибоярщина», «народное ополчение». Земский собор 

* Направления деятельности «семибоярщины» 

* Даты формирования двух ополчений, их руководителей, социальный состав, результаты 

национально-освободительной борьбы 

* Роль церкви в организации национально-освободительного движения 

* Дату созыва Земского собора и избрания Михаила Романова на царствование 

Ученик научится: 

* Определять понятия «семибоярщина». «народное ополчение», Земский с обор 

* Характеризовать деятельность «семибоярщины» 

* Анализировать по типовому плану деятельность первого и второго народного ополчения 

* Высказывать суждения о роли патриарха Гермогена, К. Минина, Д. Пожарского в 

организации сопротивления иноземным захватчикам 

* Объяснять, какое событие и почему можно считать началом конца Смутного времени.  

Личностные результаты: 



 

 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений (периода Смутного 

времени на Руси), способность к определению своей позиции 

- осознание исторической значимости деятельности первого и второго ополчения в организации 

сопротивления иноземным захватчикам, избрания Михаила Романова на царствование 

- осознание сложности и ответственности исторического выбора в реалиях Смутного времени 

на Руси в начале ХVII века. 

Метапредметные результаты : 

Познавательные  –  
* анализируют факты и ситуации, выделяют существенные черты, устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между явлениями;  

* определяют понятия; 

* извлекают информацию из разных источников и переводят ее в новые знаковые системы; 

* делают и обосновывают выводы; определяют и аргументируют личную позицию. 

Коммуникативные –  

* Излагают суждения, обмениваются мнениями, слушают друг друга  

Регулятивные –  
* Определяют и формулируют цель изучения материала, 

* организуют свою учебную деятельность; 

* соотносят свои действия с планируемыми результатами. 

Структура плана-конспекта урока: 

В соответствие с требованиями, изложенными в Письме МОиН РФ от 29 ноября 2010 г. №03-

339 «О методике оценки уровня квалификации педагогических работников», план - конспект 

урока истории должен включать нижеследующие компоненты. 

Вводная часть: 

* школа, класс 

* дата и тема урока 

* цель и задачи урока (планируемые результаты обучения) 

* тип урока 

* структура (этапы) 

* оборудование (ресурсное оснащение) урока  

* методы и формы обучения 

* основные понятия 

 

Основная часть: 

 

 
Этапы урока Деятельность учителя и организация деятельности учащихся Примечания 

1. Организационный 

момент 

  

2. Постановка цели и 

задач урока. Мотивация 

учебной деятельности 

учащихся. 

  

3. Актуализация 

знаний. 

  

4. Первичное усвоение 

новых знаний и проверка 

понимания (по каждому 

изучаемому вопросу плана 

урока) 

  

6. Первичное 

закрепление. 

  

7. Контроль усвоения, 

обсуждение допущенных 

  



 

 

ошибок и их коррекция. 

8. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению. 

  

9. Рефлексия 

(подведение итогов занятия) 

  

 
1.15. Методические рекомендации по организации групповой/парной работы на 
семинарском/ практическом/ интерактивном занятии 
Сценарий проведения занятия с использованием групповой формы работы 
1. Определение цели  занятия и выдвижение общего вопроса-задания по достижению 

поставленной цели  

2. Выдвижение групповых заданий и общих требований к их выполнению: 

* каждая группа получает инструктивные материалы по выполнению задания и при 

необходимости информационные ресурсы и иные средства обучения для выполнения работы 

3. Организация работы внутри группы: выбор руководителя группы, распределение учебных 

ролей/поручений по выполнению задания 

4. Обсуждение и выполнение предложенного задания внутри группы.  

5. Оценка личного вклада каждого участника группы осуществляется руководителем группы в 

соответствие  установленными критериями и  фиксируется в оценочном листе. 

Образец 

Лист оценивания индивидуальной работы студента в группе/паре   

 
Критерий оценивания Кол-во баллов Студенты 

1. 

 

2. 3. 4. 

1. Участие в обсуждении и проектировке 

задания. Идеи и предложения 

до 1 б     

2. Личный вклад в выполнение задания  до 1 б     

3. Подготовка и реализация презентации до 1 б     

Итого: максимальное количество баллов 3 балла     

Руководитель группы: ______________________________________________________ 

 

 6. Публичная презентация результатов групповой работы.  

7. Обобщение и систематизация полученных результатов в логике общей цели и сквозного 

задания. 

1.16. Методические рекомендации по решению теста  
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 преподавателем. 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, предполагающие открытую форму, 

требуют вписывания краткого ответа.   

Правильные ответы в бланке теста выделяются в тесте подчеркиванием или любым другим 

допустимым символом. 

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

полученных 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. 

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

дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме, в виде собеседования по вопросам из 

перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии.  

В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно находиться не более шести студентов 

на одного преподавателя, принимающего зачет. На подготовку к ответу на билет на зачете 

отводится не более 20 минут. 

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

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

принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета. 

1.18.  Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена  
Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной 

дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому 

материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

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

- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, 

основную и дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной форме. 

Ведущий данную дисциплину преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые 

утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов 

совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенного до сведения 

студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к 

различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 

дисциплины. Приложением к теоретическим вопросам является практическое задание, которое 

предполагает применение полученных знаний к решению конкретной дидактической задачи. 

Практические задания основаны на содержании современных школьных учебников истории в 

рамках учебных тем примерной предметной образовательной программы по истории для 

общеобразовательной школы.  

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не более шести 

студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. 

На подготовку к ответу на билет на экзамене отводится 20 минут. 

Результат экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности. 

Экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном потоке 

(группе). Допускается участие в приеме экзамена других преподавателей по указанию 

заведующего кафедрой. 



 

 

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с экзамена. 
              

В основе взаимодействия преподавателя и обучающихся при изучении дисциплины лежит 

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

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

действий студента в процессе изучения дисциплины указана в технологической карте. Для того 

чтобы быть допущенным к экзамену, студент должен набрать в течение семестра не менее 30 

баллов. В случае невозможности это сделать (по уважительным причинам), студенту 

предоставляется право 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 складывается из количества баллов, набранных им в течение семестра и в 

ходе зачета. Соответствие оценок 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 
 
РАЗДЕЛ 1. ШКОЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
Тема 1. ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОО 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ ПО ИСТОРИИ. 
(2 часа) 
План.  
1. Внедрение образовательных стандартов в систему российского образования: история 

вопроса. 

2. Отличительные черты государственных образовательных стандартов «первого» и «второго 

поколений»: назначение и характеристика структурных компонентов. 

Литература: 
основная  
[2, с. 46-65] 

дополнительная 
[5, с. 34-60] 

[7, с. 44-54] 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. На основе текста «Пояснительной записки» примерной программы по истории. 5-9 классы 

заполните таблицу: 

«Требования к результатам изучения истории. Основная школа» 

Личностные результаты Метапредметные  

результаты 

Предметные результаты 

 

 

  

 



 

 

2. На основе текста «Примерной основной образовательной программы общего 

образования» составьте перечень универсальных учебных действий учащихся: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. (Примерные программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы. Проект. – М.: Просвещение, 2011 - (Стандарты второго поколения). 

 
Вопросы для самоконтроля 
- Обусловленность и необходимость стандартизации образования в Российской Федерации в 

постсоветский период. 

- Назначение государственного образовательного стандарта. 

- Основные этапы разработки и внедрения государственных стандартов в российскую систему 

общего образования. 

- Характерные черты стандарта общего образования  2004 г. 

- Инновационные компоненты стандартов «второго поколения» (ФГОС ОО) 

- Требования ФГОС ОО к структуре, результатам освоения и условиям реализации основных 

образовательных программ по истории. 

- Проблемы внедрения стандартов «второго поколения» в общеобразовательную практику. 

 
Тема 2. Интерактивное занятие 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ КАК НАУЧНОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ 
ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Практикум: анализ нормативных документов  

(4 часа) 
План. 
1. Задачи и концептуальные основы историко-культурного стандарта. 

2. Основные положения Концепции нового УМК по отечественной истории. 

Литература: 
Концепция нового УМК по отечественной истории. -  Сайт Российского исторического 

общества: http://rushistory.org/?page_id=1219 

 
Задания для самостоятельной работы: 
На основе анализа текста Пояснительной записки «Концепции…» (С.2-8) составьте письменные 

ответы на следующие вопросы: 

1.  Каковы цель и задачи разработки Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории? 

2. Какие образовательные и воспитательные приоритеты школьного курса истории России 

определены в качестве главных ориентиров для создания учебников и всех компонентов УМК? 

3. Какие нормативные, учебные и методические компоненты составляют структуру нового 

учебно-методического комплекса по истории России? 

4. Какие изменения в структуре курса истории в основной и средней школе предложены 

разработчиками Концепции УМК? 

5. Как структурирован учебный материал курса истории России по годам обучения? 

Примечание.  

Задание выполняется в письменном виде в форме таблицы: 

«Основные положения Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории». 

 Вопросы Содержание ответа 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



 

 

 
Вопросы для самоконтроля 
1.Причины разработки историко-культурного стандарта.  

2. Образовательные и воспитательные приоритеты ИКС. 

3. Структурные компоненты ИКС. 

4. Особенности и структурные компоненты нового УМК по отечественной истории. 

5. Учебник как навигатор учебно-познавательной деятельности школьника. Требования к 

современным школьным учебникам по истории России.  

6. Переход на новую структуру изучения истории России в 5-10 классах. 

7. Проблемы внедрения ИКС и нового УМК по отечественной истории в образовательную 

практику.       

 
Тема 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ (ПРЕДМЕТНОЙ) ПРОГРАММЫ 
ПО ИСТОРИИ. ОСНОВНАЯ ШКОЛА  
(Практикум: анализ программно - нормативных документов)  
(4 часа) 
План. 
1. Место и назначение примерной предметной программы по истории в содержании ООП ОО. 

Структурные компоненты примерной учебной программы по истории 

2.Цель, задачи и принципы школьного исторического образования 

3. Структурные изменения в логике изучения  школьных курсов истории в 

общеобразовательной школе и их ключевые характеристики. 

 
Литература 
дополнительная 
[5, с. 43-49] 

[7, с. 214-228] 

 
Задания для самостоятельной практической работы: 
1. На основе текста ООП ООО составьте кластер  «Цель, задачи и принципы школьного 

исторического образования»  (Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования / Реестр при-мерных основных образовательных программ // URL : 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-

obrazovaniya-3/ -   С.273 -278) 
2. На основе анализа текста ООП ООО вычлените ключевые характеристики школьных курсов 

истории. Результаты анализа оформите в таблице 

 
Параметры 

характеристики 

курсов истории 

«Всеобщая история» «История России» 

1. Значение  

учебного курса в 

реализации задач  

исторического 

образования 

школьников  (С. 276-

280)  

  

2. Синхронизация 

курсов всеобщей 

истории и истории 

России (по годам 

обучения)  (С.312-314) 

  

  5 класс 

 

  



 

 

  6 класс 

 

 

. 

 

 

 

  7 класс 

 

 

 

 

 

  8 класс 

 

 

 

 

 

  9 класс 

 

 

  

3. Планируемые (предметные) результаты освоения программного материала курсов истории   (С. 58-61) 

5 класс (История 

Древнего мира) 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

6 класс  Ученик научится: 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

7 - 9 классы  Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 
3. На основании текста Примерной программы по истории составьте современную структуру 

содержания курса «Истории России» по годам обучения: ( См.: Примерная основная 

образовательная программа общего образования. С. 272-314). 

6 класс. Раздел I. _____________________________________________________________ 

7 класс. Раздел II._____________________________________________________________ 

8 класс. Раздел III. ____________________________________________________________ 

9 класс. Раздел IV. ____________________________________________________________ 

10 класс.  
Раздел V._____________________________________________________________________  

Раздел VI.____________________________________________________________________ 

Раздел VII. ___________________________________________________________________ 

Раздел VIII. __________________________________________________________________  

Раздел IX.____________________________________________________________________ 

11 класс. _____________________________________________________________________ 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Особенности современного подхода к преподаванию истории в школе. 

2. Целевая направленность, образовательные и воспитательные приоритеты школьного 

обучения истории 

3. Базовые принципы современного школьного исторического образования 

4. Методическая и методологическая основа преподавания истории в школе. Сущность 

системно-деятельностного подхода в обучении истории. 

5 Место учебного предмета «История» в примерном учебном плане основного общего 

образования. 

6. Место и значение курсов «Всеобщая история» и «История России» в контексте учебного 

предмета «История». 

7. Принцип синхронизации при изучении всеобщей и российской истории. 

8. Система ожидаемых предметных результатов обучения истории в 5-9 классах. 

 

Тема 4. Интерактивное занятие 



 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ ПО ИСТОРИИ 
(Практикум, групповая работа) 
(4 часа) 
План. 
1. Роль школьного учебника в информационном пространстве начала ХХI века. 

2. Место школьного учебника в системе нового учебно-методического комплекса по истории. 

3. Требования к содержанию и дидактической системе современного школьного учебника 

истории 

 

Литература: 
дополнительная 
[5, с. 49-58] 

[7, с. 108-113] 

 
Задания для самостоятельной групповой работы: 
Проведите в группе анализ школьного учебника по истории России. 
А) Выбор учебника осуществите из предложенного списка 

Б) Выводы по результатам аналитической работы оформите в таблице: 

 

Анализ современного школьного учебника по истории России 
Авторы, название, класс, выходные данные:  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№
 
п/
п 

Требования к текстовым 
компонентам учебника 

Наличие 
компонен

та 
(+/-) 

Примечания и комментарии (примеры  с 
указанием страниц, суждения, др.) 

1. Целостный взгляд на 

исторический процесс 

(системность изложения) 

 

  

2. Комплексное предъявление 

исторического материала 

(авторский текст; источники; 

элементы историографии и 

оценочные суждения, 

способствующие целостному и 

диалектическому восприятию 

отечественной истории, ее 

позитивного содержания и 

трагических страниц; 

разветвленный справочный 

аппарат) 

 

  

3. Смещение акцентов с готовых 

авторских суждений на набор 

фактов и аргументов, на основе 

которых ученики сами могут 

делать выводы и выносить 

суждения 

 

  

4. Открытость для взаимодействия с 

другими учебными и 

информационными ресурсами, 

  



 

 

средствами обучения 

 

5. Партнерство по отношению к 

учащимся (в том числе, учет 

возрастных особенностей, диалог с 

читателем и т.п.) 

 

  

6. Наличие вводного 

предварительного обобщения при 

переходе к новой части курса 

 

  

7. Минимизированный объем 

учебного текста (число параграфов 

примерно на треть меньше числа 

часов, отведенных на изучение 

курса) 

 

  

8. Наличие мотивирующего главного 

вопроса параграфа  (содержание 

параграфа призвано помочь 

ученику сформулировать свой 

вариант ответа на этот вопрос и 

подобрать необходимые 

аргументы) 

 

  

9. Содержание параграфов должно 

предусматривать работу с 

понятиями (самостоятельное 

определение через род и видовые 

отличия, соотнесение и пр.). 

 

  

 

 

№
 
п/
п 

Требования к дидактической 
системе учебника 

Наличие 
компонен

та 
(+/-) 

Примечания и комментарии (примеры  с 
указанием страниц, суждения, др.) 

1. Дидактическое Введение (как 

работать с учебником) 

 

  

2. Вопросы и задания ко всем 

компонентам учебника: 

авторскому тексту, историческим 

источникам, картам, 

иллюстрациям и т. д.; 

 

  

3. Задания разных видов, в том 

числе: способствующих развитию 

предметных и логических умений; 

поисковых, творческих, проектных 

заданий; заданий, 

предусматривающих участие в 

обсуждении, дискуссии, диспуте и 

др. 

 

  

4. Специальные задания,   



 

 

побуждающие школьников к 

изучению локальной истории, 

истории своей семьи, собиранию 

устной истории. 

 

5. Дифференциация заданий по 

сложности, обеспечивающая 

индивидуальный подход в 

обучении. 

 

  

Общие оценочные выводы о качестве школьного учебника: 

 

 

 

Перечень современных школьных учебников по истории России (один учебник по выбору) 

Группа 1. 
Издательство «Просвещение» 
1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. /Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Кукурин И.В. и др. /Под ред. Торкунова А.В. История 

России. 7 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Кукурин И.В. и др. /Под ред. Торкунова А.В. История 

России. 8 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015. 

5. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков А.А. и др. /Под ред. Торкунова А.В. История 

России. 10 класс. В 3-х частях. - М.: Просвещение, 2015.  

 
Группа 2. 

Издательство «Дрофа» 
1. Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России с древнейших времен до XVI века. 6 

класс. - М.: Дрофа, 2015. 

2. Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. История России XVI- конец XVII века. 7 

класс. - М.: Дрофа, 2015. 

3. Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н. История 

России конец XVII- XVIII век. 8 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

4. Лященко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России XIX- начало XX века. 9 

класс. - М.: Дрофа, 2015. 

5. Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России  начало XX-начало  XXI 

века. 10 класс. - М.: Дрофа, 2015. 
 

Группа 3.  
Издательство «Русское слово» 
1. Пчелов Е.В., Лукин П.В. /Под ред. Петрова Ю.А. История России с древнейших 

времен до начала XVI века. 6 класс. - М.: Русское слово, 2015. 

2. Пчелов Е.В., Лукин П.В. / Под ред. Петрова Ю.А. История России XVI- XVII 

века. 7 класс. - М.: Русское слово, 2015. 

3.  Захаров В.Н., Пчелов Е.В. /Под ред. Петрова Ю.А. История России  XVIII век. 8 

класс. - М.: Русское слово, 2015. 

4. Cоловьев К.А., Шевырев А.П. / Под ред. Петрова Ю.А. История России  1801-

1914 гг. 9 класс. - М.: Русское слово, 2015. 

 

Вопросы для самоконтроля: 



 

 

1. Учебник как «навигатор» в современном расширяющемся информационном пространстве. 

2. Учебник как универсальный (многокомпонентный) носитель исторической информации. 

3. Учебник как средство развития познавательной деятельности и ресурс личностного развития 

ученика. 

4. Роль учебника истории в развитии критического мышления школьников. 

5. Современные «линейки» школьных учебников  по истории России, рекомендованные 

Федеральным Экспертным Советом для использования в учебном процессе. 

 

Тема 5. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 (Практикум) 
(4 часа)    
План. 
1. Специфика и структура учебных исторических знаний. 

2. Дидактические функции основных единиц исторических знаний. 

3. Практическая работа по структурно-функциональному анализу урочной темы. 

 

Литература: 
дополнительная: 
[5, с. 68-80]  

[7, с. 228-233] 

Задания для самостоятельной работы. 
1. Заполните схему «Структура исторических знаний учащихся» 
 

Единицы фактических знаний  

 

Знания о способах действий с 

историческим материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Основные компоненты теоретических знаний 

 

 

 

 
2. Проведите структурно-функциональный анализ содержания параграфа по теме «Начало 

объединения русских земель вокруг Москвы».  (Учебник: Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

«История России с древнейших времен до ХVI века». 6 класс. § 23 – М.: Дрофа, - С. 162-170).  

 

Результаты анализа оформить в виде таблицы: 

Структурно-функциональный анализ содержания учебного материала по теме урока 

«Начало объединения русских земель вокруг Москвы». 6 класс.  

 
Вопросы для анализа Структурные компоненты содержания 

учебного материала 

1. Какие главные 

наиболее существенные 

факты (события, явления, 

процессы, исторические 

деятели) должны быть 

 

 

 

 

 



 

 

усвоены учащимися по 

теме данного урока? 

 

 

 

2. Какие 

второстепенные факты 

привлекаются? Какова их 

дидактическая роль? 

 

 

3. Какие 

исторические понятия 

формируются на базе 

главных и второстепенных 

фактов? 

 

 

4. Какие 

исторические связи 

(временные, 

пространственные, 

причинно-следственные) 

должны быть осмыслены 

учащимися для усвоения 

основных понятий урока. 

 

 

5. Обобщите 

результаты анализа и 

выделите «объекты 

прочного усвоения» по 

теме урока. 

 

 

6. Определите, какие 

приемы, способы действий 

с историческим 

материалом  необходимо 

использовать ученикам 

для лучшего усвоения 

главного содержания 

темы. 

 

 

На основе проведенного анализа определите: 

- Достаточно ли приведенных в параграфе учебника фактов для формирования у 

школьников представления об изученном периоде, событиях, явлениях? 

- Какие дополнительные факты следует включить в урок для углубления, конкретизации, 

образности его содержания? 

- Достаточно ли полно представлены и раскрыты в параграфе новые понятия, причинно-

следственные связи, сформулированы выводы? 

- Какие ранее полученные знания школьников следует активизировать для углубления 

новой темы? 

 

Сформулируйте цель и задачи (планируемые результаты)  урока  
Цель урока:  
Задачи: 
Образовательные: 
В результате урока ученик получит знания:  

Развивающие: 
В результате урока ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

Воспитательные (личностные результаты): 

Вопросы для самоконтроля: 



 

 

1. Роль исторических знаний в предметном обучении. 

2. Относительный характер научного исторического познания и учебные знания по истории 

3. Сущность структурно-функционального анализа содержания учебной темы. 

4. Практическое значение структурно-функционального анализа учебного материала при 

подготовке к уроку истории.  

 
Тема 6.  ИЗУЧЕНИЕ ХРОНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ 
(2 часа) 
План. 
1. Историческое время – одна из основных содержательных линий школьных курсов истории.  

2. Место и роль знаний и представлений учащихся об историческом времени в системе учебных 

предметных знаний по истории. 

3. Требования ФГОС ОО  к хронологическим знаниями и умениям выпускников основной 

школы.  

3. Приемы и средства изучения хронологии и создания представлений школьников об 

историческом времени 
 
Литература: 
дополнительная 
[5, с.80-106] 

[7. с.245-249 ] 

Задания для самостоятельной работы 
1.  На основе приведенного ниже перечня установите, что из перечисленного относится к 

хронологическим умениям, что – к методическим приемам, а что – к средствам создания 

представлений учащихся об историческом времени.  
Запишите номера выбранных позиций в соответствующие графы таблицы. 

1. Лента времени 

2. Устанавливать последовательность и длительность событий по датам 

      3. Соотносить год события с веком 

4.Календарь событий 

5.Составление родословной 

6.Определять век по дате события 

7.Составление хронологических таблиц 

8.Синхронистическая таблица 

9.Устанавливать и объяснять периодизацию исторических явлений и процессов 

10.Определять и объяснять хронологические рамки исторических периодов 

11. Выполнение тестовых заданий 

12. Демонстрационные карточки с датами событий 

13. Использование дидактических игр с хронологическим материалом 

14. Закрепление дат по историческим связям 

15.Устанавливать синхронные временные исторические связи изучаемых фактов и явлений 

16. Составление графиков развития событий, явлений, процессов. 

  

Хронологические  

умения 
Приемы изучения  

хронологии 

Средства создания 

временных 

представлений 
  

 

 

 

 
2. Осуществить разработку методических материалов по предложенным урочным темам по 

следующему плану: 



 

 

- определите хронологический материал, представленный в тексте параграфа по теме урока:  

составьте общий перечень дат, упомянутых в параграфе; 

- в перечне дат выделите основные (объекты прочного усвоения) и вспомогательные даты; 

- продумайте способы изучения на уроке основного хронологического материала темы; 

- обоснуйте выбор форм и объясните, на формирование каких хронологических умений 

направлены предложенные Вами приемы работы с хронологией; 

- подготовьте презентацию методической разработки  и представьте ее на занятии. 

Темы уроков для практической разработки: 

А) «Завоевание Римом Италии» (Учебник:  Годер Г.М., Вигасин А.А., Свенцицкая И.С.  

История Древнего мира. 5 класс) 

Б) «Начало объединения русских земель вокруг Москвы». (Учебник: Андреев И.Л., Федоров 

И.Н. «История России с древнейших времен до ХVI века». 6 класс. § 23 – М.: Дрофа, - С. 162-

170).  

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Виды исторических представлений учащихся, специфика представлений об историческом 

времени 

2. Значение хронологических знаний и представлений в школьном изучении истории 

3. Значение хронологических умений в историческом образовании школьников. 

4. Традиционные и инновационные приемы работы с хронологическим материалом в школьном 

обучении истории.  

 

Тема 7.  МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ  
(2 часа) 
План. 
1. Место и роль понятий в системе исторических знаний учащихся.  

2. Принципы классификации исторических понятий. 

2. Методические особенности формирования частно-исторических, общеисторических и 

социологических понятий. 

 

Литература: 
дополнительная 
[5, с.106-120]  

[7, с.259-272] 

Задание для самостоятельной работы. 
Определите понятийный аппарат по указанным темам уроков истории и осуществите его 

методическую обработку. 

При выполнении задания используйте следующий план действий: 

а)  перечислите понятия, над которыми пойдет работа на уроке; 

б) определите, какие понятия являются новыми для учащихся, и потребуют организации 

специальной работы по их усвоению, а какие понятия уже знакомы ученикам и могут служить 

базой для усвоения нового материала и применения  имеющихся знаний; 

в)  продумайте организацию работы по усвоению понятийных знаний учащихся на разных 

этапах урока;  

г) подготовьте презентацию методической разработки  и аргументируйте выбранные Вами 

способы организации учебной работы учащихся по усвоению понятий. 

 

Темы уроков для практической разработки: 

А) «Устройство Римской республики» (5 класс. История Древнего мира) 

Б) «Общественный строй Древней Руси» (6 класс. Учебник: Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

«История России с древнейших времен до ХVI века». 6 класс. § 10 – М.: Дрофа, - С. 71-79) 



 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятия как основной компонент теоретических знаний учащихся по истории. 

2. Взаимосвязь фактических и теоретических знаний учащихся. 

3. Критерии классификации исторических понятий в школьном обучении истории. 

4. Индуктивный и дедуктивный способы формирования понятийных знаний учащихся. 

5. Показатели усвоения учащимися понятийных знаний. 

6. Задания по проверке понятийных знаний в системе контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ/ЕГЭ по истории 

7. Многообразие приемов и средств формирования понятийных знаний учащихся в учебном 

процессе по истории. 

 

Тема 8. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ 
(4 часа) 
План. 
1. Сущность и взаимосвязь понятий «умения», «навыки», «ключевые образовательные 

компетенции», «универсальные учебные действия». 

2. Требования ФГОС ОО к умениям и навыкам выпускников основной школы. 

3. Общая характеристика и классификация умений школьников в обучении истории 

4. Общие правила и особенности формирования умений школьников при обучении истории. 

 

Литература: 
дополнительная 
[5. с.120-152] 

[7. с.277-282; 312-348 ] 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составьте конспект методической статьи (по выбору из предложенного списка). 

Список статей для конспектирования: 

1. Алексашкина Л.Н. О системном подходе к развитию умений школьников при изучении 

истории в основной и старшей школе. // Преподавание истории и обществознания в школе, 

2011 - №  5 

2.  Абдулаев Э.Н. Алгоритмизация учебной деятельности при проведении творческих заданий. 

// Преподавание истории в школе. - 2015 - № 3 

3. Абдулаев Э.Н., Морозов А.Ю. Реализация деятельностного подхода в преподавании: 

практический аспект. // Преподавание истории в школе. - 2015 - № 6 

4. Манданова Е.С. Развитие универсальных учебных действий на уроках истории в VI классе: 

методические решения. // Преподавание истории в школе. - 2017 - № 6 - С.43-48. 

5. Крючкова Е.А. Формирование оценочных умений в V-IX классах основной школы. // 

Преподавание истории в школе, 2015, № 3 

 

2. Используя теоретические знания по теме занятия, соотнесите предметные умения по истории 

с группами универсальных учебных действий. 

Укажите не менее трех умений в каждой группе УУД (ответ оформите в таблице): 
 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

 

 

  

 

 
 

3. Выполните практическое задание по предложенной теме урока.  



 

 

Тема урока: «Экономическая политика Петра I» (Учебник: Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я. Токарева. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. Ч.1 / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016, § 6. - С. 40-48.) 

 Задание:  

1.Определите, какие интеллектуальные (общелогические) умения следует развивать у учащихся 

при изучении изложенного в параграфе исторического материала; 

2. Продумайте организацию работы учащихся на уроке по формированию наиболее значимых 

для усвоения исторического материала интеллектуальных умений. 

3. Составьте письменные ответы по каждой части задания. 

4. Представьте методическую разработку на учебном занятии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Роль умений и навыков в историческом образовании школьников. 

2. Предметные и метапредметные умения школьников по истории 

3. Теоретический и эмпирический  уровни формирования учебных умений. 

4. Умения как базовые компоненты ключевых образовательных компетенций учащихся по 

истории. 

5. Алгоритмизация учебных действий учащихся при овладении основными интеллектуальными 

умениями по истории. 

6. Методические приемы формирования основных учебных умений по истории. 

 

РАЗДЕЛ 2.  МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ 

 
Тема 1. МЕТОД УСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 (6 часов) 
План.  
Роль устного слова в обучении истории.  

Основные методические приемы устного обучения истории, их взаимосвязь и отличительные 

черты. Организация познавательной деятельности учащихся в процессе устного изложения 

материала.  

Роль беседы  в процессе обучения истории. Виды беседы. Особенности организации 

эвристической беседы с учащимися на уроках истории.  

 

Литература: 
Основная 
[2. с.79-183] 

дополнительная 
[7. с.126-142] 

Задания для самостоятельной работы. 
1. Составьте тезисные записи по каждому вопросу плана. 

2. Выполните практические задания: 

А) Разработайте фрагмент урока  для учащихся 6 класса по теме «Борьба Руси с западными 

завоевателями» с использованием методического приема РАССКАЗ «О Ледовом побоище» 

(учебник:   История России. 6 класс. Ч.2. Учеб. для общеобразоват. организаций, в 2 ч. / Под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, - 2016. – С. 19-25.)  

Б) Разработайте фрагмент урока  для учащихся 5 класса по теме «В городе богини Афины», с 

использованием методического приема ОПИСАНИЕ Афинского акрополя   (учебник А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. 5 класс – М. : Просвещение.).  

 При выполнении практических заданий придерживайтесь следующего плана действий: 



 

 

а) осуществите отбор содержания исторического материала для рассказа и описания 

предложенного исторического факта и памятника культуры 

б) составьте письменный текст соответствующих фрагментов урока 

в) подготовьтесь к устному изложению данных сюжетов урока, демонстрируя свободное 

владение историческим материалом и формой устного повествования. 
Оценка подготовленных приемов устного метода обучения осуществляется по следующим 

позициям: 

Критерии оценки рассказа:   

- полнота содержания (создание целостной картины события, использование исторических 

деталей)  

- образность повествования.  

- качество изложения (логичность и последовательность, громкость и четкость речи, свобода 

владения материалом)  

- взаимодействие с аудиторией, контакт.  

- способы активизации познавательной  и мыслительной деятельности учащихся при 

изложении рассказа.  

- продолжительность рассказа. 

 Критерии оценки описания. 

- последовательность изложения характерных черт описываемого объекта 

- образность (создание конкретного и яркого представления об историческом объекте)  

- свобода владения материалом  

- использование наглядных средств.  

3. Разработайте эвристическую  беседу по учебной проблеме:  причины крестьянской войны 

под предводительством Е. Пугачева  (Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Кукурин И.В. и др. /Под 

ред. Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2-х частях., Ч.2., §21  - М.: Просвещение, 2015). 

При методической разработке эвристической беседы используйте следующий план действий: 

1. Внимательно изучите текст параграфа. 

2. Определите его связь с ранее изученным материалом и установите круг опорных понятий и 

фактов, необходимых для осмысления изучаемой проблемы. 

3. Продумайте способ  создания проблемной ситуации (интеллектуального затруднения, 

противоречия между имеющимися знаниями и умениями и поставленной проблемной задачей) 

Составьте систему взаимосвязанных вопросов, подводящих учеников к ответу на поставленный 

проблемный вопрос 

Запишите последовательно вопросы для беседы и промежуточные и обобщающие выводы по 

учебной проблеме. 

Подготовьтесь к демонстрации составленной методической разработки в студенческой 

аудитории.  
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Метод устного обучения в системе методов обучения истории 

2. Функции «живого» устного слова на уроках истории. 

3. Выбор приемов устного обучения истории с учетом дидактических задач и особенностей 

содержания изучаемого исторического материала.   

4. Методическая характеристика основных приемов устного обучения истории. 

6. Проблема познавательной активности учащихся в процессе устного обучения истории. 

7. Учебный диалог на уроках истории. 

8. Специфика организации, достоинства и педагогические риски применения эвристической 

беседы на уроках истории. 

 

Тема 2.  Интерактивное занятие  



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ПРИЕМ УСТНОГО 
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 
 (Работа в парах) 
(4 часа)  
Технология организации работы. 
1.Коллективно в студенческой аудитории обсуждаются первые три вопроса плана, выводы по 

которым оформляются каждым студентом в тематических бланках рабочего листа. 

2. Практические задания по планированию деятельности учащихся, направленной на 

характеристику исторической личности выполняются в парах. 

3. Результаты парной работы выносятся на общественное обсуждение и оцениваются по 

трехбалльной шкале. 

План. 
1. Дидактическое значение и отличительные черты характеристики исторической личности, как  

приема устного метода обучения. 

2. Виды характеристик исторических личностей. 

3. Методика обучения учащихся умению характеризовать исторических деятелей. 

4. Практическая работа: составление характеристики исторического деятеля  

 
Литература: 
основная 
[2. с.79-183] 

дополнительная 
[7, с.126-142] 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составьте конспект статьи:  Тронько Т.В. Методика изучения жизни и деятельности 

исторической личности./ История. Все для учителя! - №9 (33) сентябрь 2014. – С. 2-5. 

В конспекте должны найти отражение следующие вопросы: 

1.Факторы, определяющие актуальность методической проблемы 

2.Основные принципы методики изучения исторических персоналий: традиционные и 

современные подходы 

3.Трактовки понятия «историческая личность» 

4.Проблема отбора исторических персоналий на страницах школьных учебников истории 

5.Варианты организации методической работы по изучению исторической личности: 

А) обобщенный перечень методов и приемов (Н. Ольхина, И. Рыбак) 

Б) Методическая система Е. Путинцевой 

В) Типология портретных характеристик лидеров (П. Рыскова) 

Г) Организационные формы изучения исторических личностей 

Д) Использование метода проекта и индивидуальных заданий при изучении исторических 

личностей 

6. Основные правила организации работы по изучению жизни и деятельности исторической 

личности 

7. Выводы 

 

2. В процессе обсуждения теоретических вопросов заполните рабочий лист по теме занятия.  

Рабочий лист  
«Характеристика исторической личности как прием устного метода обучения истории» 

 
1. Почему в современных условиях преподавания истории повышено внимание к 

изучению деятельности людей и исторических личностей? 
Сформулируйте три самых веских, на Ваш взгляд, аргумента: 

*__________________________________________________________________________ 



 

 

*__________________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________ 

Кого следует считать исторической личностью?  

Закончите формулировку:  

Исторические личности – это люди…___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Чему должны быть научены учащиеся основной и средней школы при изучении 
исторических личностей? 

2.1. Перечислите требования ФГОС ОО к знаниям и умениям учащихся, связанным с 

характеристикой исторических деятелей 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2.2. Виды характеристик исторических деятелей (заполните схемы)  
                                          

Краткие характеристики 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                        Структурные компоненты 

         содержания развернутой характеристики исторической личности 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
3. Как обучать учащихся умению характеризовать исторических деятелей? 

3.1. Определите последовательность действий учителя и учащихся, связанных с 

формированием у учащихся опыта характеристики исторической личности ( 

пронумеруйте их в порядке усложнения): 

 

- подготовка сообщений об исторических деятелях 

- целенаправленный анализ содержания параграфов и дополнительных компонентов 

учебника, содержащих информацию о личностях 

- образцы характеристик исторических деятелей, представленные в изложении учителя 

- ознакомление учащихся с алгоритмом характеристики исторической личности и обучение 

учащихся его применению 



 

 

- организация учебных дискуссий, основанных на столкновении мнений и оценочных 

суждений об исторических личностях и их деятельности  

- обращение учеников к доступной исторической литературе для поиска дополнительных 

сведений об изучаемых исторических деятелях 

- обсуждение проблемных вопросов и решение познавательных задач, связанных с 

характеристикой исторических личностей 

- организация исследовательской деятельности учащихся в процессе работы над рефератами 

 

3.2. Запишите варианты алгоритмов характеристик исторических личностей для 

учащихся разного возраста ( 5-6 кл., 7-8 кл, 9-11 кл.)  

        ( оформите их в виде приложений к рабочему листу) 

 

3.3. Осуществите методическую обработку предложенного фрагмента параграфа: а) 

определите, какие компоненты характеристики исторической личности отражены в тексте 

(устно)  

Б) Спланируйте и запишите возможные вопросы и задания для учащихся, нацеленные на 

характеристику исторического деятеля. 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3.4. Перечислите основные средства, необходимые для обучения учащихся 

характеристике исторической личности. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Рефлексия. 
Сформулируйте в форме вопросов: 

А) Что Вы не поняли по теме занятия: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Б) Что Вы хотели бы уточнить: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Выполните практическое задание: 

Работая в парах, осуществите методическую обработку фрагмента параграфа, связанного с 

характеристикой исторического деятеля по следующему плану: 

А). Определите, какие компоненты характеристики исторической личности отражены в тексте 

параграфа 

Б). Определите круг дидактических задач, которые можно решить, обучая учащихся умениям 

характеризовать исторического деятеля с опорой на текст учебника 

В). Сформулируйте цель включения характеристики исторического деятеля в содержание 

урочной темы. 

Г). Спланируйте и запишите возможные вопросы/задания для учащихся, нацеленные на 

решение поставленных задач. 

Д). Составьте презентацию и продемонстрируйте методическую разработку в студенческой 

аудитории. 



 

 

 

Школьные учебники и темы/параграфы для выполнения задания (по выбору): 

Личность Ивана Грозного.  

История России. 7 класс. Ч. I. [Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарев]; под 

ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

§6. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. – С.42 

Личность Емельяна Пугачева. 

История России. 8 класс. Ч. 2. [Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарев]; под 

ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

§21. Восстание под предводительство Е.И.Пугачева. – С.26 

Личность Александра I 

История России. 9 класс. Ч. 1. [Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский А.Я. Токарев]; 

под ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

§2. Александр I: начало правления. Реформы М.М.Сперанского – С.14 

 

3.  Составьте не менее 3-х вариантов игровых заданий, связанных с характеристикой 

исторических личностей и представьте их на занятии.  

При выполнении задания придерживайте следующего плана действий: 

1. Определите тему урока, на котором будет использован игровой прием характеристики 

исторического деятеля 

2. Сформулируйте цель использования учебной игры на уроке 

3. Обдумайте и обоснуйте место включения игрового задания в канву урока 

4. Опишите методический замысел и организацию деятельности учащихся в игровой ситуации 

5. Представьте свою разработку на занятии в студенческой аудитории. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Место и значение содержательной линии «Человек в истории» в школьном обучении 

предмету.  

 2.Нормативные требования к умениям школьников, связанным с характеристикой 

исторических деятелей.  

3.Структурные компоненты содержания развернутой характеристики исторической личности  

4.Способы обучения учащихся умению характеризовать исторических деятелей. 

5.Характеристика исторических личностей в контексте содержания исторического сочинения 

(ЕГЭ).  

 
Тема 3. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПЕЧАТНЫМИ ИСТОРИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ 
(6 часов) 
План. 
1. Виды печатных исторических текстов и их особенности. 

2. Методика работы с текстом учебника на уроках истории. Способы обучения учащихся 

смысловому чтению исторических текстов. 

3.Виды и роль исторических документов в обучении истории.  

4. Основные умения учащихся, формируемые при работе с историческими документами. 

5. Методические особенности использования различных видов документов в процессе обучения 

истории. Специфика обучения учащихся критическому подходу к анализу документальных 

текстов 
Литература: 
основная. 
[2. с.79-183] 

дополнительная 
[5. с.169-208] 



 

 

[7. с.319-330] 

Задания для самостоятельной работы. 
1. Заполните таблицу «Различные точки зрения на роль школьного учебника в обучении 

истории»   
Точки зрения Их суть Обоснование  

Традиционная 

 

 

  

Альтернативная 

 

 

  

Ваша позиция 

 

 

  

 
2. Выполните практические задания. 

2.1. Составьте смысловой и тезисный планы по содержанию  вопроса: «Предпосылки отмены 

крепостного права в России». 

(История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 [Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилдов, А.А.Левандовский, А.В.Торкунов] : под ред. А.В. Торкунова. – М. : 

Просвещение, 2016. С. 114-115.  § 15 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России, пункт 4) 

Справка. 

Смысловой план – перечисление существенных положений, характеризующих главные 

исторические факты, под определенным углом зрения (причины, последствия, факторы и т.п.).  

Составляется на основе текста, в котором присутствует теория, «скрытая в фактах». 

Тезисный план -  перечисление существенных сторон изложенных фактов или главных 

положений темы. Может иметь форму тезисных записей, сохраняющих стиль изучаемого 

источника. 

 

2.2. Продумайте варианты использования и организацию работы с фрагментами из рассказов 

древних писателей об Александре Македонском на уроке истории в 5 классе. 

(А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. 5 класс. – М.: 

Просвещение.  -  С.193) 
Приложение 1. 

Из рассказов древних писателей об Александре Македонском. (5 класс). 

Всякий раз, когда приходило известие, что царь Филипп завоевал какой-нибудь город или одержал 

славную победу, Александр мрачнел и говорил друзьям: «Мальчики, отец успеет захватить все, так что мне вместе 

с вами не удастся совершить ничего великого и блестящего». 

Однажды юного Александра, отличавшегося быстротой ног, спросили, не желает ли он, когда станет 

взрослым, состязаться на Олимпийских играх. Он ответил: «Да, если моими соперниками будут цари!». 

Перед походом против Персидского царства Александр Македонский решил побеседовать со старым 

мудрецом Диогеном. Царь застал его лежащим под открытым небом и греющимся на солнышке. Диоген слегка 

приподнялся при виде множества людей и пристально посмотрел на Александра. Поздоровавшись, царь спросил 

Диогена, нет ли у него какой-нибудь просьбы. «Есть, - ответил тот, - отступи чуть в сторону и не заслоняй мне 

солнца». Царю так понравился ответ, что он воскликнул:»Если бы я не был Александром, то хотел бы быть 

Диогеном». 

В городе Гордии Александру показали колесницу, на дышле которой был запутанный узел. При этом царь 

услышал такое предание: кто развяжет узел, станет владыкой мира. Александр решил испытать судьбу, но узел не 

поддавался. Тогда он выхватил меч и одним ударом разрубил его. 

 

2.3. Продумайте организацию работы учащихся на уроке с историческим документом 

«Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 19 февраля 1861 г.». 

(История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, в 2 ч. / Под ред А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, - 2016 – Ч.1. §16 «Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г.». С.117-121.) 



 

 

   Приложение 2. 

Документ 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 19 февраля 1861 г. 

(Извлечение) 

1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей 

отменяется навсегда, в порядке, указанном в настоящем Положении и в других, вместе с оным изданных, 

Положениях и Правилах. 

2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и дворовым людям, вышедшим из 

крепостной зависимости, предоставляются права состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по 

имуществу. В пользование сими правами они вступают тем порядком и в те сроки, какие указаны в правилах о 

приведении в действие Положения о крестьянах и в особом положении о дворовых людях. 

3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют за 

установленные повинности, в постоянное пользование крестьян усадебную их оседлость и, сверх того, для 

обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком то количество 

полевой земли и других угодий, которое определяется на основаниях, указанных в местных положениях. 

4. Крестьяне за отведенный, на основании предыдущей статьи, надел обязаны отбывать в пользу 

помещиков определенные в местных положениях повинности работою или деньгами. 

П р и м е ч а н и е. Сии местные положения суть: 

1) Для тридцати четырех губерний Великоросских, Новороссийских и Белорусских; 2) для губерний 

Малороссийских: Черниговской, Полтавской и части Харьковской; 3) для губерний Киевской, Подольской и 

Волынской; 4) для губерний Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской… 

6.Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие за сие повинности в пользу 

помещика определяются преимущественно по добровольному между помещиками и крестьянами соглашению, с 

соблюдением лишь следующих условий: 

1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользование, для обеспечения их быта и 

исправного отправления ими государственных повинностей, не был менее того размера, который определен с этой 

целию в местных положениях; 

2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые отправляются работою, определялись не 

иначе, как временными договорами, на сроки не долее трех лет (причем не воспрещается, однако же, возобновлять 

такие договоры в случае желания обеих сторон, но также временно, не долее как на  трехлетний срок); - и 

3) чтобы вообще заключаемые между помещиками и крестьянами сделки не были противны общим 

гражданским законам и не ограничивали прав личных, имущественных и по состоянию, предоставляемых 

крестьянам в настоящем положении. 

    Во всех тех случаях, когда добровольные соглашения между помещиками и крестьянами не состоятся, 

надел крестьян землею и отправление ими повинностей производится на точном основании местных положений. 

1. На сих основаниях составляются «уставные грамоты», в которых должны быть определены 

постоянные поземельные отношения между каждым помещиком и водворенными на его земле крестьянами. 

Составление таковых уставных грамот предоставляется самим помещикам. Как на составление оных, так и на 

рассмотрение и введение их в действие назначается два года со дня утверждения сего положения… 

2. Помещики, наделив крестьян в постоянное пользование за установленные повинности землею на 

основании местных положений, не обязаны впредь ни в каком случае наделять их каким бы то ни было сверх того 

количеством земли… 

17. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют по делам хозяйственным сельские 

общества, а для ближайшего управления и суда соединяются в волости. В каждом сельском обществе и в каждой 

волости заведывание общественными делами предоставляется миру и его избранным на основаниях, в сем 

Положении изложенных… 

148. Помещику предоставляется на основании и в пределах, ниже сего означенных, вотчинная полиция в 

сельском обществе временнообязанных крестьян, не земле его поселенных, и сим вместе помещик есть попечитель 

того сельского общества. 

149. Помещик имеет право надзора за охранением общественного порядка и общественной безопасности 

на пространстве принадлежащего ему имения… 

158. Помещику в продолжении первых девяти лет по утверждении сего положения предоставляется право, 

если он признает присутствие какого-либо крестьянина в обществе вредным или опасным, предложить самому 

обществу об исключении того крестьянина и предоставлении его в распоряжение правительства. В случае 

несогласия общества с предложением помещика он может обратиться о сем с просьбою в уездный мировой съезд 

для представления губернскому по крестьянским делам присутствию… 

160. Помещик, буде усмотрит в мирском приговоре распоряжение, противное существующим 

постановлениям, или вредное для благосостояния сельского общества, или же нарушающее права помещичьи, то, 

приостанавливая исполнение такого приговора, доводит о сем до сведения мирового посредника, который обязан 

немедленно удовлетворить законные требования помещика… 



 

 

187. Каждое сельское общество, как при общинном, так и при участковом или подворном 

(наследственном) пользовании землею, отвечает круговою порукою за каждого из своих членов в исправном 

отбывании казенных, земских и мирских повинностей… 

 

При планировании методической работы с документом на уроке используйте следующий план 

действий: 

1.Определите вид документа. 

2.Оцените содержание документа как источника знаний: при изучении, каких вопросов урочной 

темы он может быть использован, какие сведения по данным вопросам содержит. 

3.Соотнесите содержание документа с текстом соответствующей части параграфа и определите 

познавательную роль документа (он дополняет, углубляет, конкретизирует или иллюстрирует 

основное содержание параграфа) 

4.Определите, на каком этапе урока целесообразнее использовать документ. 

5.Сформулируйте конкретную цель (задачи) использования документа на данном этапе урока. 

6.Продумайте организацию учебно-познавательной деятельности учащихся с документом: 

форму работы (коллективная, групповая, индивидуальная), способ включения документа в 

канву урока, подготовку учащихся к работе с ним, вопросы и задания, подведение  итогов 

работы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Учебные умения школьников при работе с текстом школьного учебника 

2. Место исторических источников в «пирамиде исторического познания» 

3. Специфика работы с документами литературного характера в процессе обучении истории 

3. Методические особенности обучения учащихся критике исторического источника 

4. Многообразие методических приемов использования документальных источников на уроках 

истории 

5. Требования к подготовке раздаточного материала с дополнительными историческими 

текстами 

6. Типовые задания с историческими документами в системе контрольно-измерительных 

материалов ОГЭ/ЕГЭ 

7. Типичные ошибки при выполнении заданий с историческими документами в рамках 

итоговой аттестации по истории. 

 
Тема 4. МЕТОД И ПРИЕМЫ НАГЛЯДНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
(4 часа) 
План. 
1. Сущность метода наглядного обучения, его роль в историческом образовании школьников. 

2. Классификация наглядных средств обучения истории, их методическая характеристика. 

3. Учебные картины как средство наглядного обучения истории: виды учебных картин, 

требования к организации работы с учебными картинами, основные методические приемы их 

использования. 

4. Подготовка и использование электронных презентаций на уроках истории. 

 
Литература: 
Основная 
[2. с.79-183] 

дополнительная 
[7. с.100-108; 128-129] 

Задания для самостоятельной работы 
1. Продумайте  методику использования учебной картины/иллюстрации в учебнике «Народное 

собрание в Афинах в 5 в. до н.э.» на уроке по теме «Афинская демократия при Перикле». 



 

 

(А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. История Древнего мира. 5 класс. – М.: 

Просвещение. - § «Афинская демократия при Перикле») 

 При планировании методической работы с картиной на уроке истории придерживайтесь 

следующего плана действий: 

1. Определите тип  учебной картины. 

2. Установите цель работы с учебной картиной. 

3. Определите место использования картины на уроке. 

4. Подробно опишите содержание и прием работы с картиной на уроке, организацию 

познавательной деятельности учащихся. 

5. Подготовьтесь к демонстрации фрагмента урока в студенческой аудитории. 

 

2. Продумайте организацию работы учащихся с иллюстративным материалом §9 «Российское 

общество ХVI в. : «служилые» и «тяглые». История России. 7 класс.  

(Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Кукурин И.В. и др. /Под ред. Торкунова А.В. История России. 

7 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015. - Ч. I. С. 70-74).  

При выполнении задания придерживайтесь следующего плана действий: 

1. Внимательно рассмотрите иллюстрации, соотнесите их с содержанием параграфа. 

2. Определите, при изучении каких вопросов урочной темы следует к ним обратиться. 

3. Продумайте способы включения иллюстративного материала в канву урока, сформулируйте 

вопросы-задания для учащихся. 

4. Представьте свои разработки на занятии 

 

3.Продумайте организацию работы учащихся с репродукцией картины П.А.Федотова 

«Сватовство майора» / Н.П. Богданова-Бельского «Устный счет в народной школе 

С.А.Рачинского».  (История России. ХIХ в. 9 класс). 

При разработке задания используйте следующий план действий: 

1.Определите место использования художественной репродукции в школьном курсе истории: 

тема урока, вопросы плана. 

2.Составьте описание художественного полотна (по алгоритму) 

3.Продумайте способы активизации познавательной деятельности учащихся с использованием 

репродукции художественного полотна; сформулируйте возможные вопросы и задания для 

учащихся по анализу содержания картины 

4.Примите во внимание типовой план «Как анализировать произведение живописи»: 

- Сведения об авторе произведения. Какое место оно занимает в его творчестве? 

- История создания живописного произведения. 

- Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению. 

- Смысл названия. Особенности сюжета и композиции картины. 

- Основные средства создания  художественного образа: колорит, рисунок, светотень, фактура, 

манера письма. 

- Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, 

натюрморту, интерьеру. 

- Каковы ваши личные впечатления от произведения живописи. 

 

4. Подготовьте и представьте на практическом занятии электронную презентацию по теме 

урока «Отмена крепостного права в России. 1861 г.». Составьте методическое сопровождение к 

использованию на уроке разработанного  электронного ресурса. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятия «наглядность» и «наглядные средства обучения» 

2. «Золотое правило» дидактики 



 

 

3. Виды изобразительных наглядных средств обучения и методические особенности их 

использования на уроках истории 

4. Система требований к разработке и использованию электронных презентаций на уроках 

истории. 

5. Задания с изобразительной наглядностью в системе контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ/ ЕГЭ 

 

Тема 5.  Интерактивное занятие 
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ. 
Практикум по разработке картографических заданий для учащихся, работа в парах  
(4 часа) 
 
Организация работы.   
I. Коллективное обсуждение теоретических вопросов по методике работы с исторической 

картой 

*Место исторической карты в системе наглядных средств обучения истории. 

*Значение работы с картой в процессе обучения истории.  

*Основные умения учащихся, формируемые при работе с исторической картой.  

*Виды исторических карт, их краткая характеристика. Особенности работы с контурной картой.  

*Методические требования к организации работы учащихся с исторической картой.  

II. Виды познавательных заданий с картографическим материалом на уроках истории: 

практическая работа в парах.  

 

Литература: 
Основная 
[7. с.79-183] 

Дополнительная 
[7. с.249-252] 

Задания для самостоятельной работы в парах (по выбору). 
1.  Продумайте организацию работы учащихся 5 класса с исторической картой «Походы 

Александра Македонского», нацеленную на формирование умения пятиклассников читать 

историческую карту.  

2. Продумать организацию работы учащихся 9 класса с исторической картой «Экономическое 

развитие России в первой половине ХIХ века», нацеленную на формирование умения  извлекать 

из содержания карты сведения о социально-экономическом развитии страны, анализировать и 

применять их при изучении материала. 

При разработке практического задания придерживайтесь следующего плана действий.  

1. Изучите содержание соответствующего параграфа и соотнесите данные исторической карты 

с содержанием учебной темы.  

2. Продумайте, при изучении, каких вопросов урока необходимо использовать историческую 

карту.  

3. Определите цель использования картографических сведений на уроке. 

3. Исходя из поставленной цели и формируемых умений, спланируйте виды познавательной 

деятельности  учащихся с картой во всех случаях, где она необходима.  

4. Письменно оформите методическую разработку фрагментов урока. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Системно-деятельностный подход к организации работы с исторической картой 

2. Алгоритм чтения исторической карты 

3. Правила показа объектов по исторической карте 



 

 

4. Анимированные исторические карты, их дидактические преимущества и методика 

применения на уроке 

5. Репродуктивные и творческие познавательные задания для учащихся с картографическим 

материалом 

6. Критерии оценивания заданий с контурной и исторической  картой 

7. Способы реализации этнокультурного компонента при работе с исторической картой 

8. Задания с картографическим материалом в системе контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ/ЕГЭ 

 

Тема 6. КЛАСТЕРЫ И ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ПО ИСТОРИИ 
(2 часа) 
План 
1. Опорные конспекты, схемы и кластеры как специфические средства наглядного обучения. 

2. Методика составления и использования опорных конспектов в обучении истории. 

Преимущества и слабые стороны метода опорных конспектов в обучении истории. 

 
Литература 
Основная 
[1, с.106-118] 

[2, с.79-183: 228 -239] 

дополнительная 
[7, с.100-108] 

Задания для самостоятельной работы. 
1.Составьте  логическую схему, опорный конспект или кластер к одной из предложенных 

урочных тем курса «История России» (основная школа):  

- Семилетняя война и участие в ней России (8 класс)  

- Дворцовые перевороты – борьба за российскую корону во второй четверти 18 века (8 класс)  

- Начало Отечественной войны 1812 года (июнь-осень 1812 г.) (9 класс).  

- «Южное» и «Северное» общество декабристов (9 класс)  

- Реакционная политика самодержавия (1825-1855 гг.). Начало периода реакции. (9 класс).  

При выполнении задания придерживайтесь следующего плана действий: 

1. Изучите содержание соответствующего параграфа в школьном учебнике 

2. Выделите в содержании параграфа основные смысловые блоки учебной информации. 

3. Определите цель и задачи изучения темы урока. 

4. Составьте наглядную конструкцию, отражающую главные смысловые блоки учебной 

информации и их взаимосвязи. Обоснуйте целесообразность предложенной формы опорного 

конспекта/ схемы/ кластера. 

5. Спланируйте организацию деятельности учащихся с наглядной конструкцией.  

6. Подготовьтесь к демонстрации разработанного наглядного ресурса и обоснованию методики 

его использования на уроке истории.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Отличительные характеристики опорного конспекта, схемы, кластера. 

2.Технология обучения В.Ф.Шаталова. Этапы работы с опорными конспектами по его 

методике. 

3.Преимущества и границы применения опорных конспектов и кластеров в изучении истории. 

  

РАЗДЕЛ 3.  ШКОЛЬНЫЙ УРОК ИСТОРИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
Тема 1. Интерактивное занятие 



 

 

УРОК ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: ТЕХНОЛОГИЯ ПОУРОЧНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
Практикум. (Составление плана-конспекта  урока по теме «Афинская демократия при 

Перикле».   5 класс) 
(4 часа) 
Организации работы на занятии. 
1. На основе плана предварительной подготовки студентов  к занятию коллективно 

обсуждаются ключевые вопросы, связанные с поурочным планированием. 

2. Составление и письменное оформление конспекта урока в соответствие с требованиями к 

структуре поурочного планирования осуществляется коллективно при ведущей роли 

преподавателя. 

 
Литература: 
основная 
[1, с.90-106]  

[2, с.13-34] 

дополнительная  
[5, с.228-243] 

[7, с.148-165] 

Задания для самостоятельной работы:  
1.Проанализируйте примерную программу по истории для основной школы и определите место 

и дидактическое значение темы урока «Афинская демократия при Перикле» в содержании 

раздела «Древняя Греция» и курса истории Древнего мира в целом.  

2.Проведите структурный анализ содержания учебного материала на основе текста параграфа 

«Афинская демократия при Перикле»: выявите объекты прочного усвоения, воспитательный и 

развивающий потенциал урочной темы, установите связь с ранее изученным материалом.   

3.Сформулируйте цель и задачи данного урока.  

4.Продумайте структуру урока и возможную организацию учебно-познавательной деятельности 

учащихся на всех этапах урока.  

5. Подготовьтесь к обсуждению указанных вопросов на занятии. 

 

Тема 2.  Интерактивное занятие 
УРОК ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ 
УРОКА ИСТОРИИ В ШКОЛЕ. 
Практикум на базе образовательной организации. 
(2 часа) 
Организации наблюдения и анализа урока истории в школе: 
 Студенты осуществляют педагогическое наблюдение посещенного урока истории и 

оформляют результаты наблюдения в соответствии со схемой «фотографии» посещенного 

урока (см. общие рекомендации к письменным работам п. 2.4., С. 21). 

По результатам наблюдения организуется коллективное обсуждение посещенного урока.  

 
Тема 3. Интерактивное занятие 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ИСТОРИИ 
 Работа в парах. 
(4 часа) 
Технология организации работы. 
1. Первые три вопроса плана рассматриваются в процессе коллективного обсуждения в 

аудитории. 

2. Выполнение двух практических заданий осуществляется в парах. 



 

 

3. Результаты парной работы выносятся на общественное обсуждение в студенческой группе. 

 
План. 
1. Фронтальная работа на уроке истории: ее преимущества и недостатки 

2. Методические особенности организации дифференцированной самостоятельной работы 

учащихся на уроках истории. 

3. Интерактивные способы обучения в парах и малый учебных группах на уроках истории. 
Методические требования к организации групповой и парной работы учащихся в процессе 

обучения истории. 

4. Практическая работа: методическая разработка организации самостоятельной 

дифференцированной и групповой работы учащихся на уроке истории.  

 
Литература: 
основная 
[1, с.90-106]  

[2, с.13-34] 

дополнительная  
[5, с.228-243] 

[7, с.148-165] 

Задания для самостоятельной работы в парах.  
1. Составьте варианты заданий разного уровня сложности для организации 

дифференцированной самостоятельной работы учащихся 8 класса по теме «Внутренняя 

политика Екатерины II». 

При выполнении задания придерживайтесь следующего плана действий: 

а) определите место использования дифференцированных заданий в ходе урока (на этапе 

проверки ЗУН, в процессе изучения нового материала, при закреплении изученного материала) 

б)  продумайте аргументацию предлагаемого вами варианта дифференциации заданий 

в) обоснуйте систему оценивания ответов учеников 

  

2. Спланируйте организацию групповой работы учащихся 10 класса на уроке по теме 

«Формирование первых политических партий в России». 

При выполнении задания исходите из следующих требований. 

Методическая разработка организации групповой работы должна включать: 

1. Формулировку цели и задач ее организации 

2. Четкую формулировку заданий для каждой учебной группы 

3. Составленный инструктаж для учащихся по выполнению групповых заданий 

4. Способы оценивания результатов выполнения групповых заданий. 

 

Тема 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
(4 часа) 
План.  
1. Характеристика изменений деятельности учителя, работающего по ФГОС ОО. 

2. Развитие критического мышления как основное направление развивающего обучения. 

3. Технология развития критического мышления как инструмент качественного обновления 

учебного процесса в условиях введения ФГОС ОО. 

4. Методические приемы технологии развития критического мышления на уроках истории. 

Литература: 
Основная 
[1,с.106-135]  

[2, с. 228-239] 



 

 

дополнительная  
[7, с.199-201]  

Задание для самостоятельной работы. 
Осуществите методическую разработку не менее двух приемов технологии развития 

критического мышления для их использования на уроках истории (выбор темы урока по 

согласованию с преподавателем). 

При выполнении задания придерживайтесь следующего плана действий: 

1. Изучите литературу по теме практического занятия 

2. С учетом содержания урока истории осуществите выбор технологических приемов развития 

критического мышления, соответствующих фазам «вызова», «осмысления» и «рефлексии» 

3. Составьте методическое описание фрагментов урока с использованием выбранных приемов. 

4. Разработайте м/м презентацию и представьте результаты своей работы на занятии.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Характеристика отличительных черт критического мышления 

2. Система умений, на которых базируется критическое мышление 

3. Базисная модель технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

(ТРКМ) 

4. Роль ТРКМ в реализации требований ФГОС и в историческом образовании школьников 

5. Особенности структурного построения урока с использованием ТРКМ 

6. Специфика приемов ТРКМ и их применения на уроках истории. 

 

Тема 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ УРОКОВ ИСТОРИИ 
 Практикум с использованием рефлексивных заданий и работой в группах 
(4 часа) 
 
Литература: 
основная 
[1, с. 82-118]  

[2, с 79-183, 228-239] 

Дополнительная 
[5, с.246-259]  

[7, с.148-168]  

 
Задания для практической индивидуальной работы 
1. Заполните таблицу: посредством знаков «+» и «-»  осуществите самооценку собственных 

знаний и умений о формах учебных занятий по истории и их организации.  

 
Параметры самоанализа Знаю 

(умею) 

Необходимо 

уточнить 

Не знаю 

(не умею) 

1. Факторы, влияющие на выбор 

методической формы проведения урока 

истории. 

   

2. Я знаю, что в практике обучения 

истории можно использовать такие 

методические формы уроков, как: 

(перечисли в графе 2). 

   

3. Структура построения и особенности 

методического замысла перечисленных 

форм уроков истории. 

   

4. Отличительные черты традиционных и 

нетрадиционных форм уроков истории. 

   



 

 

5. Преимущества нетрадиционных форм 

уроков истории. 

   

6. Слабые стороны нетрадиционных форм 

уроков истории. 

   

7. Практическая разработка планов-

конспектов нетрадиционных уроков 

истории. 

   

 

2. Объясните, какие из перечисленных ниже факторов и, каким образом, влияют на выбор 

учителем определенных типов и форм уроков истории: 

* Цели школьного исторического образования 

* Особенности содержания конкретного учебного занятия 

* Уровень развития познавательных возможностей школьников 

* Место данного урока в тематическом блоке 

* Слабая накопляемость оценок в классном журнале 

* Объем учебного материала, запланированного для изучения 

* Высокий уровень активности и самостоятельности учащихся 

* Нерегулярность в подготовке учеников к урокам истории 

* Объем учебного времени, выделенного на изучение темы. 

 

3.  По указанным линиям сравнения сформулируйте и запишите в таблицу отличительные 

черты традиционных и нетрадиционных уроков истории.  

 
Линии сравнения Традиционные уроки Нетрадиционные уроки 

1.Тема урока 

 

  

2.Целеполагание 

 

  

3.Структура построения урока 

 

  

4.Содержание учебного материала 

 

  

5.Используемые средства обучения 

 

  

6.Формы организации учебной 

деятельности учащихся на уроке 

 

  

7.Характер учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроке. 

 

  

8.Способы взаимодействия учителя 

и учащихся на уроке. 

Педагогический стиль общения. 

 

  

9.Уровень самостоятельности 

учащихся 

 

  

10.Затраты учебного времени. 

 

  

11.Результативность обучения.   

 

4. На основе знакомства с авторскими сценариями  уроков составьте методическую 

характеристику-презентацию  одной из нетрадиционных форм урока истории (работа в 

парах/группах): 

Урок – размышление 



 

 

Урок – исторический протрет 

Урок – ролевая игра 

Урок – круглый стол 

Урок – практикум (исследование) 

Модульный урок 

Структурные компоненты презентации методической формы урока истории: 

* Методическая модель урока и наиболее приемлемые содержательные линии программного 

учебного материала для ее реализации 

* Специфика цели и задач данной методической формы урока 

* Специфика отбора содержания к уроку 

* Специфика структурного построения (архитектоники) данного урока 

* Основные организационно-методические требования к его подготовке и проведению в 

реалиях учебного времени 

* Достоинства и слабые стороны и педагогические риски использования данной формы урока 

Примечание: общие выводы необходимо проиллюстрировать конкретными сюжетами из 

методического сценария урока 

 
Тема 6. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ. ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ИСТОРИИ (ОГЭ, ЕГЭ) 
(4 часа) 
 
План. 
1. Проверка знаний и умений учащихся - звено учебного процесса.  Требования ФГОС ОО к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования. 

2. Функции, виды и формы проверки исторических знаний и умений учащихся по истории. 

Методические особенности их организации. 

3. Проблемы оценивания учебных достижений учащихся в компетентностной парадигме 

образования. 

3. Итоговая аттестация выпускников основной и средней школы по истории: структура 

контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по истории, кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения ОГЭ и ЕГЭ  по 

истории, критерии оценивания ответов учеников, проблемы образовательной практики. 

4. Методика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории. 

 
Литература: 
основная 
[2, с.190-214] 

дополнительная 
[7, с.168-192]  

Задания для самостоятельной работы 
1. Спланируйте организацию текущей проверки знаний и умений учащихся по теме урока 

«Афинская демократия при Перикле». 

При разработке задания придерживайтесь следующего план действий: 

а) определите объекты прочного усвоения по теме урока: знания и умения, компетенции, 

которыми должен владеть ученик 

б) определите рациональные способы проверки знаний и умений, формы их реализации (устная, 

письменная, фронтальная, индивидуальная, парная и т.п.) 

в) разработайте методический инструментарий для организации текущей проверки 

г)  продумайте последовательность выдвижения проверочных заданий и систему их 

оценивания. 



 

 

д)  представьте разработку на занятии, обосновав выбор составленного методического варианта 

организации текущей проверки по заявленной учебной теме. 

 

2.Задания по выбору: 

А) Составьте пакет контрольно-измерительных материалов по типу ОГЭ применительно к теме 

«Либеральные реформы 60-70-х годов ХIХ в» (История России. 9 класс). 

Б) Составьте пакет контрольно-измерительных материалов по типу ЕГЭ применительно к теме 

«Либеральные реформы 60-70-х годов ХIХ в.» (История России. 9 класс). 

При выполнении задания исходите из следующих требований: 

а) Пакет контрольно-измерительных материалов должен включать не менее 10 заданий, 

соответствующих части 1 и не менее 5 заданий части 2 ОГЭ/ЕГЭ 

в) Методическая разработка предоставляется преподавателю на проверку в печатном виде на 

листе формата А4. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Система оценивания учебных достижений учащихся по требованиям ФГОС ОО 

2. Результаты ОГЭ и ЕГЭ по истории учащихся школ Мурманской области: типичные ошибки и 

пробелы в учебной подготовке 

3. Изменения в системе КИМ итоговой аттестации по истории в текущем учебном году. 

 

Тема 7. Обобщающее занятие по разделу 
УРОК ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
Защита творческих разработок уроков 
(4 часа) 
 
Литература: 
основная 
[1, с.90-118, 129-135] 

[2, с.79-128]  

дополнительная 
[5, с.246-259] 

[7, с.148-168]  

Задание для самостоятельной работы. 
Выбрать одну из предложенных тем для творческой разработки урока.      

Составить план - конспект урока  по  выбранной теме в соответствие с установленными 

требованиями. (см. п. 1.13. Рекомендации по разработке плана-конспекта урока истории.- С.19) 

Подготовиться к публичной защите разработанного плана-конспекта урока. 

 

Темы для творческой разработки уроков (по выбору) 

5 класс. История Древнего мира. 

Урок «Древняя Спарта» 

Урок «Греко-персидские войны» 

Урок «В городе богини Афины» 

Урок. «В афинских школах и гимнасиях». 

Урок   «В театре Диониса»» 

Урок  «Олимпийские игры» 

Урок  «Города Эллады подчиняются Македонии». 

Урок  «Походы Александра Македонского на Восток».  

Урок «В Александрии Египетской» 

 

6 класс. История России 



 

 

Урок «Начало раздробления Древнерусского государства» 

Урок «Главные политические центры Руси (Северо-Восточная Русь) 

Урок «Главные политические центры Руси (Новгородская земля, Галицко-волынское 

княжество) 

Урок «Нашествие с Востока» 

Урок «Борьба Руси с западными завоевателями» 

Урок «Русь и Золотая Орда» 

Урок «Культура русских земель в ХII- ХIII веках» 

 

7 класс. История России. 

Урок  «Образование и культура в ХVII веке» 

Урок  «Сословный быт. Обычаи и нравы» 

 

8 класс. История России 

Урок  «Предпосылки петровских преобразований». 

Урок  «Петр I. Россия на рубеже веков». 

Урок  «Реформы Петра I». 

Урок  «Экономика России в первой четверти ХVIII века». 

Урок «Народные движения первой четверти ХVIII века» 

Урок «Изменения в культуре и быте в первой четверти ХVIIIвека» 

 
9 класс. История России. 

Урок «Общественное движение при Александре I» 

Урок «Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов» 

Урок « Внутренняя политика Николая I» 

Урок «Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. ХIХ века» 

Урок «Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг.» 

 

 10 класс. История России 

Урок «Начало Великой Отечественной войны. Битва под Москвой» 

Урок «Советский тыл в годы войны. На оккупированной территории» 

Урок «Коренной перелом в ходе войны» 

Урок «Разгром Германии и Японии» 

 
Требования, предъявляемые к публичной защите творческих разработок уроков. 

1. Подробная письменная разработка плана-конспекта урока.  

2. Аргументация выбора темы урока, обоснование его места и значения в содержании 

соответствующего курса истории.  

3. Формулировка и обоснование выдвинутых задач урока (планируемые результаты обучения: 

личностные, предметные, метапредметные)  

4. Характеристика методического замысла урока и логики изучения основного содержания 

темы.  

5. Демонстрация оригинальных и наиболее удачных, по мнению автора, фрагментов, сюжетов 

урока.  

6. Подготовка наглядного ряда для защиты урока (электронная презентация, учебно-

наглядные, дидактические, демонстрационные материалы и т.п.).   

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ 
 
Тема 1. ФГОС ОО И ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. ОСНОВНАЯ ШКОЛА.  5-9 КЛАССЫ. 



 

 

Практикум по анализу программно-нормативных документов 
(2 часа) 
 
План. 
1. Общая характеристика курса «Обществознание» в основной школе. Основные положения 

«Концепции обществоведческого образования в школе» 

2. Место учебного модуля «Право» в системе обществоведческого образования  в 5-9 классах. 

3. Требования ФГОС ОО и примерных образовательных программ по обществознанию. 

Основная школа. 5-9 классы: 

а) Цели и задачи изучения «Обществознания» в основной школе. 

б) Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» 

4. Структурное построение курса и распределение учебного материала по годам обучения. 

Основные компоненты правоведческих знаний. 

5. Особенности правового образования учащихся в основной школе. 

 
Литература: 
основная. 
[3, с.55-64; 87-107] 

Дополнительная 
[4, с.10-33] 

 
Задания для самостоятельной работы 
Изучите и проанализируйте содержание примерной программы 

«Обществознание» для основной школы и заполните таблицы 1 и 2.  
Таблица 1 

«Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание». 5-9 кл.» 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

 

 

 

  

 

Таблица 2 

 «Структурное построение курса и распределение учебного материала по годам обучения» 
 

класс Учебный модуль 

(название) 

Учебные темы Компоненты правоведческих 

знаний. Понятия и термины 

5 класс Введение в 

обществознание 

  

6 класс Мир человека   

7 класс Человек в 

обществе 

  

8 класс Право в жизни 

человека, 

общества и 

государства 

  

9 класс Экономика вокруг 

нас 

  

 

На основе проведенной работы сформулируйте выводы об особенностях правового образования 

учащихся в основной школе  



 

 

 
Тема 2. ФГОС ОО И ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАВУ. 
СТАРШАЯ ШКОЛА. 10-11 КЛАССЫ. 
Практикум по анализу нормативных документов и школьных учебников 
(4 часа) 
 
План. 
1.Федеральный Государственный образовательный стандарт и примерные образовательные 

программы среднего общего образования. Право. Старшая школа. 10-11 классы. 

2. Место учебного модуля «Право» в системе среднего общего образования. 10-11 классы. 

3. Общая характеристика учебного модуля «Правовое регулирование общественных 

отношений» в курсе «Обществознание» старшей школы: место изучения в содержании курса, 

объем часов, основные содержательные линии.  

4. Особенности изучения предмета «Право» на базовом и профильном уровнях в 10-11 классах: 

цели и задачи изучения «Права», система требований к результатам обучения на базовом и 

профильном уровнях. 

5. Структура  и основное содержание  примерных образовательных программ учебного 

предмета  «Право» на базовом и профильном уровнях. 

6. Анализ школьных учебников по праву. 

 
Литература: 
основная 
[3, с.55-63, 87-107] 

Дополнительная 
[4, с.21-33] 

 
Задания для самостоятельной работы 
1. Проведите анализ содержания примерной программы курса «Обществознание» (10-11 

классы. Базовый уровень) и составьте характеристику учебного модуля «Правовое 

регулирование общественных отношений». Задание выполните письменно, следуя плану: 

а) место изучения в содержании курса 

б) объем часов. 

в) основные содержательные линии учебного курса.  

 

2. На основе сравнительного анализа «Пояснительной записки» примерных программ курса 

«Право» на базовом и профильном уровнях заполните таблицы 1 и 2. 

 Сформулируйте  обобщающие выводы  об особенностях изучения «Права» на старшей ступени 

обучения. 

Таблица 1.  

«Особенности изучения предмета «Право» на базовом и профильном уровнях в 10-11 классах» 
Линии сравнения   Базовый уровень    Профильный уровень 

Объем учебного времени 

 

  

Цели и задачи изучения 

«Права» 

  

Требования к уровню 

подготовки выпускников. 

  

 

Таблица 2. 



 

 

 «Структурные компоненты содержания примерных образовательных программ и виды 

деятельности». «Право»  Базовый и профильный уровни. 

 
«Право». 

Базовый уровень  

 

«Право». 

Профильный уровень  

Разделы и учебные темы 

примерной образовательной 

программы 

Виды 

деятельности 

Разделы и учебные темы 

примерной образовательной 

программы 

Виды деятельности 

 

 

   

 
3. Выберите из предложенного перечня школьный учебник по праву/обществознанию и 

проведите  его анализ с опорой на типовую схему (работа в парах/группах). 

 

Перечень школьных учебников по обществознанию и праву 

* Королькова Е.С. Обществознание. 9 кл.: учебник. – М.: Академкнига, 2014 

* Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень  / 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белянский и др. – М.: Просвещение, 2014 

* Право: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Профильный 

уровень. /Под ред. Л.Н. Боголюбова, Е.А. Лукашевой, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение - 

2007. 

* Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012  

* Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и углубленный уровни).10-11. «Дрофа» - 2015. 

* Баранов П.А., Воронцов А.В., Романов К.С. Право (базовый и углубленный уровни). 10-11 / 

Под ред. Г.А.Бордовского. «Вентана-Граф» 

* Певцова Е.А. Право (базовый  и углубленный уровни). 10. «Русское слово». 

* Певцова Е.А. Право (базовый и углубленный уровни). 11. «Русское слово». 

* Никитин А.Ф. Право (базовый уровень). 10-11. «Просвещение». 

* Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право (базовый уровень). 10-11. «Вита-пресс». 

* Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право (профильный уровень). 10-11. «Вита-пресс» 

 

3. Составить конспект статьи: Калуцкая Е.К.  Методология правового воспитания в 

современной школе и воспитательный потенциал права. // Преподавание истории в школе, 2015 

- № 3. – С. 71-78.   (см. Рекомендации по составлению конспекта научно-методической статьи. – 

С.21-22).  Конспект оформите в соответствие с образцом, представленным в таблице 1. 

Таблица 1. 

Калуцкая Е.К.   

Методология правового воспитания в современной школе и воспитательный потенциал права. // 

Преподавание истории в школе, 2015 -  № 3 – С. 71-78 

 

Актуальные 

вопросы, проблемы, 

затронутые в статье  

(план) 

Содержание ключевых вопросов 

1. 

2. 

3. 

и т.д. 

 



 

 

Вводы  

 
Тема 3.  Интерактивное занятие 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВОВОГО 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 
Практикум по анализу содержания учебного материала 
(2 часа) 
 
План работы. 
Актуализация методических знаний: 

* Что такое структурно-функциональный анализ содержания урочной темы? 

* Каково его значение для подготовки учебного занятия? 

* Какова логика действий учителя при проведении структурно-функционального анализа темы? 

 
Литература: 
основная 
[3, с.120-126] 

дополнительная 
[4, с.55-62] 

 
Задания для самостоятельной практической работы. 
1. Проведите структурно-функциональный анализ содержания параграфа по теме урока «Право, 

его роль в жизни общества и государства ». 10 класс. Базовый уровень. (Учебник: Никитин А.Ф. 

Право (базовый уровень). 10-11. «Просвещение». 

2. На основе результатов структурно-функционального анализа темы составьте свои 

формулировки цели и задач данного урока. 

Результаты проведенной работы оформить в таблице 1: 

Таблица 1. 

Структурно-функциональный анализ содержания учебного материала по теме урока 

«Право, его роль в жизни общества и государства»». 10 класс. 

Вопросы для анализа Структурные компоненты 

содержания 

учебного материала 

Образовательное, развивающее, 

воспитательное значение 

компонентов содержания 

Какие главные наиболее 

существенные вопросы права должны 

быть усвоены учащимися по теме 

данного урока? 

 

  

Какие факты привлекаются для 

раскрытия главных вопросов? Какова 

их дидактическая роль? 

  

Какие правоведческие понятия 

формируются?  

 

  

Какие взаимосвязи компонентов 

содержания (временные, 

пространственные, причинно-

следственные) должны быть 

осмыслены учащимися для усвоения 

основных понятий урока. 

  



 

 

  
Цель урока:  

Задачи урока (планируемые результаты): 

Предметные результаты 

Образовательные:  
Развивающие:  
Личностные результаты: 

Воспитательные задачи:  
Метапредметные результаты:  

 
Тема 4. Интерактивное занятие 
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВА 
Работа в группах 
(2 часа) 
 
Литература: 
основная 
[3, с.111-151] 

дополнительная 
[4, с.62-71] 

 
План работы. 
1. Общие вопросы для обсуждения: 

- Специфика понятийного аппарата учебного предмета «Право». 

- Общие дидактические принципы формирования понятий при изучении дисциплин 

гуманитарного цикла. 

2. Методические приемы и учебные задания по формированию понятий на уроках права 

(практическая работа в группах). 

 

Задание для самостоятельной работы в малых учебных группах. 
Продумайте методику организации работы на уроке по формированию знаний учащихся 
о понятии «правовое государство».  
Методическую разработку осуществите на основе материалов школьного учебника по 

обществознанию/праву. 

Группа 1. 
§4 «Правовое государство» / Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова м др.]: под ред. Л.Н. Боголюбова – 

М.: Просвещение, 2014. – С. 27-35. 

Группа 2. 

§ 5-6 «Правовое государство и гражданское общество» / Королькова Е.С., Коваль Т.В., 

Королёва Г.Э. Обществознание. 9 класс. – М.: Академкнига. – Учебник, 2014, - С.27-33 

Группа 3. 

Обобщите результаты анализа и 

выделите «объекты прочного 

усвоения» по теме урока. 

  

Определите, какие приемы, способы 

действий с правоведческим 

материалом  необходимо 

использовать ученикам для лучшего 

усвоения главного содержания темы. 

  



 

 

§ 12-13. «Понятие и признаки правового государства», «Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей»  /Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. Профильный уровень: 

учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012. – С. 72-82 

Группа 4. 
§ 23 «Правовое государство и его сущность» / Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 

ч. Ч.2. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015, - С.92-106. 

 

При выполнении практического задания придерживайтесь следующего плана действий: 

1. Ознакомьтесь с содержанием учебного материала по теме урока, изложенного на страницах 

школьного учебника, и определите структурные компоненты понятия «правовое государство». 

Результаты работы представьте в форме таблицы: 

 

Компоненты понятийного знания  «правовое государство» 

Содержательные компоненты 

(какие знания о понятии должны 

получить ученики) 

Деятельностные компоненты 

(какие умения/учебные действия 

необходимо применить для 

полного усвоения понятия) 

Аксиологические компоненты 

(к восприятию каких ценностных 

установок и ориентиров следует  

побуждать учащихся) 

 

 

  

 

2. Продумайте способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся по 

усвоению понятия «правовое государство» с учетом выделенных структурных  компонентов 

понятия 

3. Представьте разработанные методические варианты изучения понятия в студенческой 

аудитории. 

 4.Составьте глоссарий – словарные определения понятий по теме урока (в помощь учащимся) 

 

Тема 5.  АКТИВНОЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ПРАВА 
Демонстрация разработанных студентами творческих заданий и дидактических правовых 
игр. 
(4 часа) 
Литература: 
основная 
[3, с.153-160; 320-405] 

дополнительная 
[4, с.101-116]  

[6, с.71-142]  

[8, с.10-97]  

 
План работы. 
1. Коллективное обсуждение теоретических вопросов: 

- сущность понятий: «активное» и «интерактивное» обучение 

- особенности организации дискуссий и упражнений по праву.  Актуализация социального 

опыта учащихся, как фактор активного обучения праву.   

- тренинг как способ интерактивного обучения праву. 

-  общее и особенное в организации групповой познавательной деятельности учащихся  на 

уроках права. 

 2. Виды деловых игр и их использование в процессе изучения права (представление 

результатов предварительно выполненных заданий) 



 

 

Задание для самостоятельной работы. 
1. Подготовьте описание не менее двух учебных правовых игр.  Организуйте  правовую игру 

(или ее элементы) на учебном занятии в студенческой аудитории. ( Рекомендации по 

разработке и проведению правовых игр см. в общих рекомендациях - С. 22) 

2. Составьте конспект статьи: М.В. Королёва. Упражнения для уроков истории и 

обществознания, внеурочных занятий на осознание личностной и социальной идентичности./ / 

Преподавание истории в школе, 2015 - № 2 

 

Тема 6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 
(2 часа) 
План.  
1.Проектная технология. Учебный правовой проект. 

2. Критическое мышление и правовое образование. 

3. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании права. 

4. Технология кейсов в обучении праву. 

 
Литература: 
основная 
[3, с.320-405] 

дополнительная 
[4, с.101-116]  

[6, с.130-142] 

[8, с.10-97] 

 
Задания для самостоятельной работы. 
1. Разработать кейс по одной из актуальных проблем учебной темы «Трудовое право» / 

«Семейное право.  

Структура кейс-задания: 

* Характеристику цели и задач его применения 

* Название 

* Описание конкретной ситуации 

* план действий учеников (задания и вопросы для организации ее обсуждения) 

* дополнительный материал для разрешения ситуации (при необходимости) 

 

2. Разработать дидактический проект «Сборник учебно-правовых ситуаций» по одной из 

предложенных учебных тем по праву.  (Требования по выполнению задания  - в разделе общих 

рекомендаций - С. 23). 

Учебные темы для проектной деятельности (по выбору): 

• Права и свободы человека и гражданина 

• Уголовно-правовые отношения 

• Уголовная ответственность несовершеннолетних 

• Правовое регулирование в сфере образования 

• Экологическое право 

• Административные правоотношения 

• Правонарушения и юридическая ответственность 

• «Ты решил устроиться на работу» 

 

Тема 7. Интерактивное занятие 
 РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Работа в малых учебных группах 
(4 часа) 



 

 

Литература: 
основная  
[3, с.212-221] 

дополнительная 
[4, с.78-101] 

 
План работы. 
1. Общие вопросы для обсуждения на основе актуализации теоретических знаний: 

- роль документов в изучении права 

- виды документов, используемые при изучении права, их дидактический потенциал 

- приемы и формы организации работы учащихся с документами на уроках права 

2. Особенности изучения Конституции РФ на уроках права  (практическая работа в группах). 

 

Задания для самостоятельной групповой работы. 
Продумайте и опишите методику организации работы с текстом Конституции РФ на уроках  

при изучении тематического блока «Конституционное право». 

Методическую разработку осуществите с опорой на материалы школьного учебника:  

А. Ф. Никитин. Право. 10-11 классы. Профильный уровень. – М.: Дрофа. 

Группа 1. 
Продумайте и опишите  методику организации работы с текстом Конституции РФ на уроке по 

теме  «Президент Российской Федерации»  (А.Ф.Никитин. Право. 10-11 классы. Профильный 

уровень. – М.: Дрофа - §22, С. 121-124) 

Группа 2. 
Продумайте и опишите методику организации работы с текстом Конституции РФ на уроке по 

теме  «Федеральное собрание. Совет Федерации, Государственная Дума».   (А.Ф.Никитин. 

Право. 10-11 классы. Профильный уровень. – М.: Дрофа - §23, С. 125-129) 

Группа 3.  
Продумайте и опишите методику организации работы с текстом Конституции РФ на уроке по 

теме  «Исполнительная и судебная власть в Российской Федерации».  (А.Ф.Никитин. Право. 10-

11 классы. Профильный уровень. – М.: Дрофа  - §25, С. 134-138) 

Группа 4. 
Продумайте и опишите  методику организации работы с текстом Конституции РФ на уроке по 

теме  «Местное самоуправление» .  (А.Ф.Никитин. Право. 10-11 классы. Профильный уровень. 

– М.: Дрофа - §26, С. 139-142) 

 

При планировании методической работы с документом на уроке используйте следующий план: 

1. Определите статьи Конституции РФ, соответствующие теме урока. 

2. Оцените содержание документа как источника знаний: при изучении, каких вопросов 

урочной темы он может быть использован, какие сведения по данным вопросам содержит. 

3. Соотнесите содержание документа с текстом соответствующей части параграфа и определите 

познавательную роль документа (он может служить основным источником знаний по 

изучаемой теме, либо дополняет, углубляет, конкретизирует или иллюстрирует основное 

содержание параграфа) 

4. Определите, на каком этапе/этапах урока целесообразнее использовать документ. 

5. Сформулируйте конкретную цель (задачи) использования документа на данном этапе урока. 

6. Продумайте организацию учебно-познавательной деятельности учащихся с документом: 

форму работы (коллективная, групповая, индивидуальная), способ включения документа в 

канву урока, подготовку учащихся к работе с ним, вопросы и задания, подведение  итогов 

работы. 

7. Обоснуйте выбор предложенных приемов и форм работы с документами; продемонстрируйте 

методический вариант работы. 



 

 

 

Тема 8.  СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ПРАВА И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ 
(4 часа) 
План.  
1. Традиционные и современные подходы к проблеме типологии уроков права. 

2. Требования к отбору содержания урока права. 

3. Требования к структурному построению современного урока права. 

4. Требования к организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке права. 

 
Литература: 
основная 
[3, с.163-193] 

дополнительная 
[4, с.116- 141]  

 
Задание для практической самостоятельной работы. 
1.Выберите тему для творческой разработки урока права (перечень тем уроков предлагается 

преподавателем).      

Составить план - конспект урока  по  выбранной теме в соответствие с установленными 

требованиями.  

Подготовьте электронную презентацию по теме урока и методическое сопровождение к 

использованию разработанного  электронного ресурса на уроке. Используйте их в процессе 

публичной защиты разработанного плана-конспекта урока. 

 При планировании урока права придерживайтесь следующего плана действий: 

1. Проанализируйте примерную программу по праву и определите место и значение 

урочной темы  в структуре и содержании учебного курса.  

2. Проведите структурный анализ содержания учебного материала на основании параграфа 

учебника: выявите объекты прочного усвоения, воспитательный и развивающий потенциал 

урочной темы; установите связь с ранее изученным материалом.   

3. Сформулируйте цель и задачи данного урока.  

4. Продумайте структуру урока и возможную организацию учебно-познавательной 

деятельности учащихся на всех этапах урока.  

Требования к публичной защите творческих разработок уроков. 

1. Подробная письменная разработка плана-конспекта урока.  

2. Аргументация выбора темы урока, обоснование его места и значения в содержании учебного 

предмета «Право».  

3.Формулировка и обоснование выдвинутых задач урока (ожидаемые результаты урока)  

4.Характеристика методического замысла урока и логики изучения основного содержания 

темы.  

5.Демонстрация оригинальных и наиболее удачных, по мнению автора, фрагментов, сюжетов 

урока.  

6.Подготовка наглядного ряда для защиты урока (электронная презентация, учебно-наглядные, 

дидактические, демонстрационные материалы и т.п.).   

 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Общее и особенное в типологии и структуре урока истории и права. 

2. Специфика требований к отбору содержания уроков права. 

3. Особенности  организации познавательной деятельности учащихся на уроках права.  

 

Тема 9. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
(2 часа) 



 

 

План. 
1. Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы по 

обществознанию/праву. 

2.Традиционные методы оценки знаний, умений и навыков учащихся по праву. 

3. Мониторинг ключевых компетенций и универсальных учебных действий в работе учителя 

права  

4. Вопросы права в структуре КИМ ОГЭ/ЕГЭ по обществознанию.  

5. Методика разработки контрольно-тестового инструментария в правовом образовании 

 
Литература: 
Основная 
[3, с. 273-317] 

дополнительная 
[4, с. 126-141] 

 
Задания для самостоятельной работы 
1. Спланируйте организацию текущей проверки знаний и умений учащихся по теме урока «Роль 

права в жизни человека, общества и государства». 9 класс. 

При разработке задания придерживайтесь следующего плана действий: 

а) определите объекты прочного усвоения по теме урока: знания и умения, которыми должен 

владеть ученик 

б) выберите рациональные способы проверки знаний и умений, формы их реализации (устная, 

письменная, фронтальная, индивидуальная, парная и т.п.) 

в) разработайте диагностический инструментарий для организации текущей проверки 

г) продумайте последовательность выдвижения проверочных заданий и систему их оценивания. 

д) представьте разработку на занятии, обосновать выбор составленного методического варианта 

организации текущей проверки по заявленной учебной теме. 

 

2. Задание по выбору: 

а) Составьте пакет контрольно-измерительных материалов по типу ОГЭ применительно к теме 

«Конституция Российской Федерации». 9 класс 

б) Составьте пакет контрольно-измерительных материалов по типу ЕГЭ применительно к теме 

«Конституция Российской Федерации».11 класс 

Примечание: Пакет материалов должен включать не менее 10 заданий, соответствующих части 

1 и не менее 5 заданий части 2 ОГЭ/ЕГЭ. 

Методическая разработка предоставляется преподавателю на проверку в печатном виде на 

листе формата А4. 

 
3. Напишите эссе по одной из предложенных тем: 

•  «Правовое обучение - не дань моде!»  

• «Власть закона – самая насущная потребность России» 

• «Долог путь поучений, короток и успешен путь примеров» (Сенека) 

• «Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы» (М. Монтень) 

В своих рассуждениях покажите, для чего, с вашей точки зрения, надо учить праву; что именно 

из области юриспруденции важно знать школьникам и как можно учить их?   

 

 
 
 
 
 



 

 

 


