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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Рабочая программа по дисциплине «Современные технологии в 
преподавании общественных дисциплин» отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
(уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 126 и профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н. 

Данная дисциплина Модуль 2. Б1.В.04.04 «Современные технологии в 
преподавании общественных дисциплин» включена в список дисциплин 

обязательной части во 2 семестре (1 курс) учебного плана по очной форме 

обучения. 

2.Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов общего объема 
времени. Форма промежуточной аттестации ˗ экзамен. 

 3. Цель освоения дисциплины: содействие становлению 

профессионально-профильных компетенций студентов педагогического 

образования на основе овладения содержанием дисциплины. 
Планируемые результаты обучения ОК-5; ОК-4; ОПК-2; ПК-2 

Задачи освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результатов 

обучения 

(компетенция) 

Формирование умений по 

организации коммуникаций 

Знать: виды, приемы 

коммуникаций разного 

вида,в т.ч. на иностранном 

языке 
Уметь: вести коммуникации 

разного вида с участниками 

образвательного процесса 
Владеть: навыками 

современных коммуникаций 
 

ОК-4 способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных 

сферах 

ОК-5 способностью 

самостоятельно приобретать 

и использовать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений по 

реализации проблемных 

вопросов в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: преподаваемый 

предмет; психолого-

педагогические основы и 
современные образовательные 

технологии; особенности 

организации образовательного 
процесса в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов.  

ОПК-2 готовностью 

использовать знание 

современных проблем науки 

и образования при решении 

профессиональных задач 

ПК-1 - способностью 

применять современные 

методики и технологии 



Уметь: использовать 

педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные 
технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую 
формирование у обучающихся 

образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными 
стандартами, установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной программой. 
Владеть: навыками 

профессиональной 

деятельности по реализации 

программ учебных дисциплин  

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

 
 5.В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные 

виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 

практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, 

индивидуальная, фронтальная, групповая формы организации учебной 
деятельности обучающихся, их сочетание и др.  

6. Перечень образовательных технологий: современное традиционное 

обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно-
коммуникационные технологии. 



2. 1. Организационно-методические документы 
 

1. 1.Технологическая карта освоения дисциплине 

по заочной форме обучения 

(общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.) 

Наименование разделов и тем дисциплины 
Всего  
часов 

Контакт. Лекций Лаб. Практич. 
Сам. 

работы 
Контроль 

Тема 1. Педагогические технологии в обществознании. 

Классификация педагогических технологий. Традиционные 

педагогические технологии Современные образовательные 

технологии как объективная потребность 

8 2 2   6  

Тема 2. Технологии личностно-ориентирова обучения 

обществознания. Технологии критического  мышления 

9 2   2 7  

Тема 3. Игровые технологии в обществознании. 7     7  

Тема 4.Кейс-технологии. Технологии творческих мастерских 9 2   2 7  

Тема 5. Здоровьесберегающие технологии 7     7  

Тема 6. Проблемное обучение 9 2   2 7  

Тема 7. Компьютерные (информационные) технологии. 7     7  

Тема 8. Технологии программированного обучения 8 2   2 6  

Форма промежуточной аттестации по учебному плану - 

Экзамен 

       

ИТОГО 72 10 2 0 8 53 0 

 
 

 

 



 

1.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины 

Рабочая программа включает содержание дисциплины: 

Тема 1. Педагогические технологии в обществознании. Классификация 
педагогических технологий. Традиционные педагогические технологии Современные 
образовательные технологии как объективная потребность 

1. Цели и задачи дисциплины. Понятие о педагогических технологиях. 
Классификация педагогических технологий по Г.К.Селевко, Т.Н.Шамовой и 
Т.М.Давыденко. Традиционные педагогические технологии. Отличительные признаки. 
Положительные и отрицательные стороны традиционных технологий.- 2 часа 2. 
Современные образовательные технологии как объективная потребность при переходе 
обучения по стандартам второго поколения. Классификация и краткая характеристика 
современных образовательных технологий- 2 часа 

Тема 2. Технологии личностно-ориентированного обучения. Технологии 

критического мышления 

Технологии личностно-ориентированного обучения. Метод проектов. Дальтон 
технологии, разноуровневое обучение. Технологии критического мышления. Фазы 
технологии критического мышления: вызов, осмысление, рефлексия. Основные 
методические приемы развития критического мышления (? Перекрёстная 
дискуссия?,?Перепутанные логические цепочки?, интеллектуальная разминка, учебно- 
мозговой штурм и др). 

Тема 3. Игровые технологии. 

Игровые технологии. Цели и задачи применения технологии. Классификация 
педагогических игр по области применения, по характеру педагогического процесса, по 
игровой технологии, по предметной области. 

Тема 4. Кейс-технологии. Технологии творческих мастерских 

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод 
проектов, и ситуативный анализ.К методам кейс-технологий, активизирующим учебный 
процесс, относятся: -метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций , 
ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии) -метод инцидента -метод ситуационно-
ролевых игр; -метод разбора деловой корреспонденции; -игровое 

проектирование; -метод дискуссии. Мастерская? это технология, которая 
предполагает такую организацию процесса обучения, при которой учитель ? мастер 
вводит своих учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в 
которой ученик может проявить себя как творец. В этой технологии знания не даются, а 
выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на свой личный опыт, 
учитель-мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в виде заданий для 
размышления. Основные этапы мастерской: индукция, деконструкция, реконструкция, 
социализация, афиширование, рефлексия. 

Тема 5. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии. Цели и задачи применения этой технологии. 
Организация учебной деятельности с учетом основных требований к уроку с комплексом 
здоровьесберегающих технологий: -соблюдение санитарно - гигиенических требований 
(свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), правил 
техники безопасности; ? рациональная плотность урока (время, затраченное школьниками 
на учебную работу) должно составлять не менее 60 % и не более 75-80 %; -четкая 
организация учебного труда; -строгая дозировка учебной нагрузки; -смена видов 
деятельности; -обучение с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися 
(аудиовизуальный, кинестетический и т.д.); -место и длительность применения ТСО; -
включение в урок технологических приемов и методов, способствующих самопознанию, 
самооценке учащихся; ? построение урока с учетом работоспособности учащихся; ? 
индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей; -формирование 



 

внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся; -благоприятный 
психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные разрядки; -профилактика 
стрессов; -проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках; -
целенаправленная рефлексия в течение всего урока и в его итоговой части.  

Тема 6. Проблемное обучение 

История становления проблемного обучения. Технология проблемного обучения 
предполагает организацию под руководством учителя самостоятельной поисковой 
деятельности учащихся по решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся 
формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная 
активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно 
значимые качества. Деятельность учащихся: v строят гипотезу, v намечают и обсуждают 
способы проверки ее истинности, v аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, 
анализируют их результаты, рассуждают, доказывают. Преимущества и недостатки 
проблемного обучения 

Тема 7. Компьютерные (информационные) технологии. Технологии 

программированного обучения 

Цели и задачи применения компьютерных технологий обучения.  Система 
применения ИКТ Систему применения ИКТ можно разделить на следующие этапы: 1 
этап: Выявление учебного материала, требующего конкретной подачи, анализ 
образовательной программы, анализ тематического планирования, выбор тем, выбор типа 
урока, выявление особенностей материала урока данного типа; 2 этап: Подбор и создание 
информационных продуктов, подбор готовых образовательных медиаресурсов, создание 
собственного продукта (презентационного, обучающего, тренирующего или 
контролирующего); 3 этап: Применение информационных продуктов, применение на 
уроках разных типов, применение во внеклассной работе, применение при руководстве 
научно - исследовательской деятельностью учащихся. 4 этап: Анализ эффективности 
использования ИКТ, изучение динамики результатов, изучение рейтинга по предмету. 

Тема 8. Технологии модульного обучения. Технологии интегрированного 

обучения 

Технологии модульного обучения. Цели и задачи.Алгоритм построения учебного 
модуля. Технологии интегрированного обучения. Преимущества интегрированных  уроков. 

Закономерности интегрированных уроков. Методика интегрированного урока.  

 

1.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

(методические материалы) 

Рекомендации по работе на лекциях 

В понятие лекции вкладывается два смысла: лекция как вид учебных 
занятий, в ходе которых в устной форме преподавателем излагается предмет, 

и лекция как способ подачи учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. В данном случае мы 

рассматриваем лекцию как вид учебных занятий. 
Как правило, лекция содержит какой-либо объем научной информации, 

имеет определенную структуру (вводную часть, основное содержание, 

обобщение, промежуточные и итоговые выводы и др.), отражает 
соответствующую идею, логику раскрытия сущности рассматриваемых 

явлений. 

По своему характеру и значимости сообщаемая на лекции информация 

может быть отнесена к основному материалу и к дополнительным сведениям. 



 

Целевое назначение последних – помогать слушателям в осмыслении 

содержания лекции, усиливать доказательность изучаемых закономерностей, 

раскрывать историю и этапы науки, общественной жизни, взглядов, теорий и 

пр. К таким сведениям относятся исторические справки, табличные и другие 
данные, примеры проявления или использования психолого-педагогических 

закономерностей в учебно-воспитательном процессе и пр. 

Учебные дисциплины отличаются предметом и методами исследования, 

характером учебного материала, излагаемого на лекциях. 
Посещение студентами лекционных занятий – дело крайне 

необходимое, поскольку лекции вводят в науку, они дают первое знакомство с 

научно-теоретическими положениями данной отрасли науки и, что особенно 
важно и что очень сложно осуществить студенту самостоятельно, знакомят с 

методологией науки. Лекции предназначены для того, чтобы закладывать 

основы научных знаний, определять направление, основное содержание и 

характер всех видов учебных занятий, а также (и главным образом) 
самостоятельной работы студентов. 

Систематическое посещение лекций, активная мыслительная работа в 

ходе объяснения преподавателем учебного материала позволяет не только 
понимать изучаемую науку, но и успешно справляться с учебными заданиями 

на занятиях других видов (практических, лабораторных и т.д.), 

самостоятельно овладевать знаниями во внеучебное время. 

Рассмотрим некоторые рекомендации, как работать на лекции. 
Слушать лекции надо сосредоточено, не отвлекаясь на разговоры и не 

занимаясь посторонними делами. Механическое записывание отдельных фраз 

без их осмысления не оставляет следа ни в памяти, ни в сознании. 
В ходе лекции полезно внимательно следить за рассуждениями лектора, 

выполняя предлагаемые им мыслительные операции и стараясь дать ответы 

на поставленные вопросы, надо, как говорят, слушать активно. 

При этом следует вырабатывать у себя критическое отношение к 
существующим научным положениям, не принимать всё сказанное на веру, 

пытаться самостоятельно вникнуть в сущность изучаемого и стремиться 

обнаружить имеющиеся порой несоответствия между тем, что наблюдается, 
и тем, что об этом говорит теория.  

Особое внимание надо обращаться на указания и комментарии лектора 

при использовании им наглядных пособий (плакатов, схем, графиков и др.), 

следить за тем, что преподаватель показывает, не конспектируя в это время. 
Порой вод кривой графика или элемент схемы, диаграмма дает важную 

информацию, которую лектор анализирует. Одновременное восприятие 

визуально и на слух способствует лучшему усвоению. 

Опытные преподаватели при чтении лекций удачно проводят анализ 
явлений, событий, делают обобщения, умело оперируют фактическим 

материалом при доказательстве или опровержении каких-либо положений. 

Надо внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как все 
это делает лектор, какие средства использует для того, чтобы достичь 

убедительности и доказательности в рассуждениях. Это помогает выработать 



 

умение анализа и синтеза, способности к четкому и ясному изложению 

мыслей, логичному и аргументированному доказательству высказываний и 

положений. 

Конспект лекций не должен представлять собой стенографическую 
запись её содержания. Необходимо прослушать, продумать, а затем записать 

высказанную лектором мысль. Дословно записывать лекцию 

нецелесообразно, так как в этом случае не хватает времени на обдумывание. 

Следует схватывать общий смысл каждого этапа или периода лекции и сжато 
излагать его в конспекте. 

При конспектировании лекций по общественным и гуманитарным 

наукам важно правильно выбрать момент записи; тот момент, когда 
чувствуется, что преподаватель должен переходить к новому вопросу или 

разделу. В процессе этого перехода лектор обычно пользуется некоторыми 

связующими словами, Фразами или дополнительными комментариями к 

прочитанному, и запись может быть сделана без ущерба для дальнейшего 
понимания лекции. 

В конспект следует заносить записи, зарисовки, выполненные 

преподавателем на доске, особенно если он показывает постепенное, 
последовательное развитие какого-то процесса, явления и т.п. 

Надо стремиться записывать возникающие при слушании лекции 

мысли, вопросы, соображения, которые затем могут послужить предметом 

дальнейших рассуждений, а иногда и началом поисково-исследовательской 
работы. Для сокращения времени таких записей рекомендуется выбрать свою 

систему условий обозначений (восклицательный знак, знак вопроса, плюс, 

галочка и др.), которые следует проставлять на полях конспекта в тех местах, 
где возник вопрос или появились какие-то соображения. Это помогает при 

проработке конспекта возвращаться к возникающим на лекции мыслям или 

сомнениям. 

Если преподаватель при чтении лекции строго придерживается 
учебника или какого-то пособия, есть смысл содержания лекции не 

записывать, но записывать отдельные резюмирующие выводы или факты, 

которые не содержаться в учебной литературе. Опытные лекторы, как 
правило, громкостью, темпом речи, интонацией выделяют в лекции главные 

мысли и иллюстрированный материал, который достаточно прослушать 

только для справки. Поэтому надо внимательно вслушиваться в речь 

преподавателя и сообразно этому вести записи в конспекте. 
Многие преподаватели, начиная чтение курса, дают рекомендации 

относительно того, как конспектировать их лекции. Полезно следовать эти 

советам, поскольку рекомендации чаще всего, отражают специфику курса и 

учитывают манеру чтения лекций. 
Качество конспекта в значительной мере зависит от индивидуальных 

особенностей восприятия и памяти студента. Один в состоянии, слушать 

лекцию, делать краткие записи её содержания или выводов своими словами. 
Другим это не удается. Им необходимо более строго и последовательно 

следить за мыслью лектора, воспроизводя не только содержание, но и 



 

структуру лекции, записывая при этом хотя бы отдельными словами 

основные доказательства, приводя наиболее важные факты и т.п. 

Для ускорения процесса конспектирования рекомендуется, исходя из 

своих индивидуальных способностей, выбрать систему выполнения записи 
на лекциях, используя удобные для себя условные обозначения отдельных 

терминов, наиболее распространенных слов и понятий.  

Для конспектов лекций целесообразно выделить отдельную общую 

тетрадь, в которой на каждой странице желательно оставлять поля примерно 
¼ часть её ширины. Эти поля можно использовать для записи вопросов, 

замечаний, возникающих в процесс слушания лекции, а также для вынесения 

дополнений к отдельным разделам конспекта в ходе проработке учебной и 
дополнительной литературы. 

Надо понимать, что конспект лекций – это только вспомогательный 

материал для самостоятельной работы. Он не может заменить учебник, 

учебное пособие или другую литературу. Вместе с тем, хорошо 
законспектированная лекция помогает лучше разобраться в материале и 

облегчить его проработку. 

Отдельные студенты считаю, что лекции можно слушать не готовясь к 
ним. Да, слушать можно, но польза от этого не велика. В подавляющем 

большинстве случаев каждая последующая лекция опирается на ранее 

изложенные положения, выводы, закономерности, и предполагается, что 

аудитория все это усвоила. Незнание предыдущего материала очень часто 
является причиной плохого понимания излагаемого на лекции. По этой 

причине крайне необходимо готовиться к каждой лекции, прорабатывать 

конспект и рекомендованную литературу по прошлому материалу. Считается, 
что наиболее полезно прорабатывать лекцию в день её прослушивания, пока 

свежи впечатления и многое из услышанного, легко восстановиться в памяти. 

 

 

Рекомендации по работе на практических занятиях 

Практические занятия ˗ это форма коллективной и самостоятельной 

работы обучающихся, связанная с самостоятельным изучением и 
проработкой литературных источников. Обычно они проводятся в виде 

беседы или дискуссии, в процессе которых анализируются и углубляются ос-

новные положения ранее изученной темы, конкретизируются и обобщаются 

знания, закрепляются умения. 
Практические занятия играют большую роль в развитии обучающихся. 

Данная форма способствует формированию навыков самообразования у 

обучающихся, умений работать с книгой, выступать с самостоятельным 

сообщением, обсуждать поставленные вопросы, самостоятельно 
анализировать ответы коллег, аргументировать свою точку зрения, 

оперативно и четко применять свои знания. У обучающихся формируются 

умения составлять реферат, логично излагать свои мысли, подбирать факты 
из различных источников информации, находить убедительные примеры. 



 

Выступления обучающихся на семинарах способствуют развитию моноло-

гической речи, повышают их культуру общения. 

Структура практического занятия может быть различной. Это зависит 

от учебно-воспитательных целей, уровня подготовленности обучающихся к 
обсуждению проблемы. Наиболее распространенной является следующая 

структура практического занятия: 

1. Вводное выступление преподавателя, в котором он напоминает 

задачи семинарского занятия, знакомит с планом его проведения, ставит 
проблему. 

2. Выступления обучающихся (сообщения или доклады по заданным 

темам). 
3. Дискуссия (обсуждение сообщений, докладов). 

4. Подведение итогов (на заключительном этапе занятия преподаватель 

анализирует выступления обучающихся, оценивает их участие в дискуссии, 

обобщает материал и делает выводы). 
5. Задания для рейтингового контроля успеваемости обучающихся. 

Эффективность семинара во многом зависит от подготовки к нему 

обучающихся. 
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать 

заблаговременно, примерно за 2-3 недели. Преподаватель сообщает тему, 

задачи занятия, вопросы для обсуждения, распределяет доклады, 

рекомендует дополнительные источники, проводит консультации. 
Эффективность практического занятия зависит от умения 

обучающихся готовить доклады, сообщения. Поэтому при подготовке к 

семинару преподаватель подробно объясняет, как готовить доклад. помогает 
составить план, подобрать примеры, наглядные пособия, сделать выводы. На 

консультациях он просматривает доклады, отвечает на вопросы 

обучающихся, оказывает методическую помощь.  

Сообщения и доклады должны быть небольшими, рассчитанными на 
3˗5 минут. 

К практическому занятию должны готовиться все обучающиеся 

группы/потока. Кроме содержания выступлений, обучающимся необходимо 
подготовить вопросы/комментарии для обсуждения. 

 

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

Экзамен – это глубокая итоговая проверка знаний, умений, навыков и 
компетенций обучающихся.  

К сдаче экзамена допускаются обучающиеся, которые выполнили весь 

объём работы, предусмотренный учебной программой по дисциплине. 

Организация подготовки к экзамену сугубо индивидуальна. Несмотря 
на это, можно выделить несколько общих рациональных приёмов подготовки 

к зачету, пригодных для многих случаев. 

 При подготовке к экзамену конспекты учебных занятий не должны 
являться единственным источником научной информации. Следует 

обязательно пользоваться ещё учебными пособиями, специальной научно-



 

методической литературой. 

Усвоение, закрепление и обобщение учебного материала следует 

проводить в несколько этапов: 

а) сквозное (тема за темой) повторение последовательных частей 
дисциплины, имеющих близкую смысловую связь; после каждой темы – 

воспроизведение учебного материала по памяти с использованием конспекта 

и пособий в тех случаях, когда что-то ещё не усвоено; прохождение таким 

образом всего курса;   
б) выборочное по отдельным темам и вопросам воспроизведение 

(мысленно или путём записи) учебного материала; выделение тем или 

вопросов, которые ещё не достаточно усвоены или поняты, и того, что уже 
хорошо запомнилось;  

в) повторение и осмысливание не усвоенного материала и 

воспроизведение его по памяти; 

г) выборочное для самоконтроля воспроизведение по памяти ответов на 
вопросы. 

 Повторять следует не отдельные вопросы, а темы в той 

последовательности, как они излагались лектором. Это обеспечивает 
получение цельного представления об изученной дисциплине, а не 

отрывочных знаний по отдельным вопросам. 

    - Если в ходе повторения возникают какие-то неясности, затруднения в 

понимании определённых вопросов, их следует выписать отдельно и 
стремиться найти ответы самостоятельно, пользуясь конспектом лекций и 

литературой. В тех случаях, когда этого сделать не удаётся, надо обращаться 

за помощью к преподавателю на консультации, которая обычно проводится 
перед экзаменом. 

 На экзамене по дисциплине «Дискуссионные вопросы новейшей истории 

СССР» надо не только показать теоретические знания по предмету, но и 

умения применить их при выполнении ряда практических заданий – 
разработать педагогическую систему учебных занятий (разных типов и 

видов) обоснованно подобрать пути реализации для определенного типа 

общеобразовательной школы.  Подготовка к экзамену фактически должна 
проводиться на протяжении всего процесса изучения данной дисциплины. 

Время, отводимое в период промежуточной аттестации, даётся на то, чтобы 

восстановить в памяти изученный учебный материал и систематизировать 

его. Чем меньше усилий затрачивается на протяжении семестра, тем больше 
их приходится прилагать в дни подготовки к зачету. Форсированное же 

усвоение материала чаще всего оказывается поверхностным и непрочным. 

Регулярная учёба – вот лучший способ подготовки к зачету.  



 

2. Компоненты мониторинга учебных достижений обучающихся 

2.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины 
 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 Форма работы Количество баллов 5 % 

min max 

 Тестирование по 

остаточным знаниям 
3 5 

Итого 3 5 

 
 

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ № 1 

 Форма работы Количество баллов 40 

% 

min max 

Текущая 

работа 

Написание эссе  

6 10 

 

 Подготовка ДМК по трудным вопросам для 
учащихся  

6 10 

Промежуточ
ный 

рейтинг-

контроль 

  
Подготовка технологической карты урока по 
дискуссионным вопросам отечественной новейшей 
истории 

9 15 

Итого 21 35 

 
БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ № 2 

 Форма работы Количество баллов 45 
% 

min max 

Текущая 

работа 

Решение типовых вариантов ЕГЭ или ОГЭ (на 

примере истории) 6 10 

 Рецензия на монографию 3 5 

 Подготовка презентации к уроку диспуту 6 10 

 Выступление на практических занятиях 6 10 

Промежуточ
ный 

рейтинг-

контроль 

 

Анализ сочинений учащихся  по истории 
6 10 

Итого 27 45 

 

ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Форма работы Количество баллов  
15 % 



 

min max 

 экзамен 9 15 

Итого 9 15 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Базовый 

модуль/ 
Тема 

Форма работы Количество баллов 

min max 

БМ №1 Тема 
№ 1 

Изучение педагогического опыта по изучению 

трудных вопросов истории 6 10 

Итого 6 10 

 

Общее количество баллов по дисциплине 

(по итогам изучения всех модулей, без учета дополнительного модуля) 
min max 

60 100 

 

 

Общее количество баллов по дисциплине 

(по итогам изучения всех модулей, без учета дополнительного модуля) 
min max 

60 100 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки: 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка 

60 – 72 Зачтено 

73 – 86 Зачтено 

87 - 100 Зачтено 
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1. Назначение фонда оценочных средств 

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Современные технологии в 

преподавании общественных дисциплин» является установление 
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения 

и требованиям основной профессиональной образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины. 

1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:  
- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки;  

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с 

помощью элементов обратной связи) достижением целей реализации 

ОПОП, определенных в виде набора общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускников;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных 
и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Университета. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры); 

         - образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) образовательной программы 

«Социально-историческое образование в условиях меняющихся 

профессиональных стандартов»; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах. 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе изучения дисциплины 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 
дисциплины:  

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах 



 

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики.



 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
Компетенция Дисциплины, практики, 

участвующие в 

формировании 

компетенции 

Тип контроля Оценочное средство/ КИМы 

Номер Форма 

ОК-4 способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах 

Информационная культура 

образовательной организации  

Модуль №1  

Современные технологии в 

преподавании общественных 

дисциплин  
Модуль №2  

Реализация антропоцентрического 

подхода в школьном историческом 

образовании  

Модуль по выбору №1  

Технологии подготовки учащихся к 

ИГА и ЕГЭ  

Научно-исследовательская работа  

Преддипломная практика  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена    

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы  

текущий контроль 

успеваемости 

 

2 Работа на практических занятиях 

3 Создание ДМК или технологической 

карты 

4 Рецензия на монографию 

промежуточная 

аттестация 

1 экзамен 

ОК-5 способностью 

самостоятельно приобретать 

и использовать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Информационная культура 

образовательной организации  

Деловой иностранный язык  

Модуль №1  

Историко-культурный стандарт 

(ИКС) в основной и профильной 

школе и ФГОС ОО  

Содержательный аспект ИКС по 

истории России и всеобщей 

истории в основной и профильной 
школе  

Дискуссионные вопросы 

отечественной истории с 

древнейших времен до нового 

времени в контексте мировых 

текущий контроль 

успеваемости 

 

2 Работа на практических занятиях 

3 Создание ДМК или технологической 

карты 

4 Рецензия на монографию 

  

промежуточная 

аттестация 

1 экзамен 



 

цивилизаций  

Современные технологии в 

преподавании общественных 

дисциплин  

Профильное исследование  

Модуль №2  

Инновационные процессы в 
образовании  

Концептуальные особенности 

стандарта общего образования 

третьего поколения  

Модернизация школьного 

исторического образования в 

условиях внедрения стандарта 

третьего поколения  

Реализация антропоцентрического 

подхода в школьном историческом 

образовании  

Модуль по выбору №1  

История модернизации в России  

Педагогическая антропология  

Преддипломная практика  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена    
Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы " 

ОПК-2 готовностью 

использовать знание 

современных проблем науки 

и образования при решении 

профессиональных задач 

 

Современные проблемы 

науки и образования  

Модуль №1  

Содержательный аспект ИКС 

по истории России и 

всеобщей истории в 

основной и профильной 

школе  

Современные технологии в 

преподавании общественных 

дисциплин  

Профильное исследование  

текущий контроль 

успеваемости 

 

 

 

промежуточная 

аттестация 

2 

3 

4 

1 

 

Работа на практических занятиях 

Создание ДМК или технологической 

карты 

Рецензия на монографию 

  

экзамен 



 

Модуль №2  

Инновационные процессы в 

образовании  

Реализация 

антропоцентрического 

подхода в школьном 

историческом образовании  

Модуль по выбору №1  

История модернизации в 

России  

Педагогическая 

антропология  

Приоритетные направления 

молодежной политики в 

России и за рубежом  

Концепция преподавания 

обществознания в 

современной российской 

школе  

Модуль по выбору №2  

История повседневности  

Историческая антропология  

Историческое краеведение  

Теория и практика 

управления 

социокультурными 

процессами  

Гражданские инициативы и 

развитие российского 

общества в историко-

культурной ретроспективе  

Методика преподавания 

истории и обществознания 

детям с инклюзией  

  



 

Теория и методика 

интерпретации текстов  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

Научно-педагогическая 

практика  

Преддипломная практика  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена    

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы  

ПК-2 способностью 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики  

Современные проблемы науки и 

образования  

Научно-исследовательский 

семинар  

Правовые основы управления 

образовательной организацией  

Модуль №1  

Современные технологии в 
преподавании общественных 

дисциплин  

Модуль №2  

Концептуальные особенности 

текущий контроль 

успеваемости 

 

2 Работа на практических занятиях 

3 Создание ДМК или технологической 

карты 
4 

 

 

Рецензия на монографию 

 

  

промежуточная 

аттестация 

1 экзамен 



 

стандарта общего образования 

третьего поколения  

Модернизация школьного 

исторического образования в 

условиях внедрения стандарта 

третьего поколения  

Реализация антропоцентрического 
подхода в школьном историческом 

образовании  

Модуль по выбору №1  

Технологии подготовки учащихся к 

ИГА и ЕГЭ  

Методика преподавания истории и 

обществознания детям с 

инклюзией  

Теория и методика интерпретации 

текстов  

Научно-исследовательская работа  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена    

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы  

Модуль "Профилактика 
экстремизма"  

Социальные основы профилактики 

экстремизма и зависимых форм 

поведения в молодежной среде  

Правовые основы профилактики 

экстремизма и зависимых форм 

поведения в молодежной среде  

 



 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы и задания к экзамену. 

3.2. Оценочные средства  

3.2.1. Оценочное средство вопросы и задания к зачету 
Критерии оценивания по оценочному средству 1 - вопросы и задания к экзамену 
 

Формируемые 

компетенции 

Продвинутый уровень 

сформированности компетенций 

Базовый уровень 

сформированности компетенций 

Пороговый уровень 

сформированности компетенций 

(87 - 100 баллов) 

зачтено 

(73 - 86 баллов) 

зачтено 

(60 - 72 баллов)* 

зачтено 

ОК-4 способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных 

сферах 

Обучающийся на высоком уровне 

способен самостоятельно 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных 

сферах 

Обучающийся на среднем уровне 

способен формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных 

сферах 

Обучающийся на 

удовлетворительном уровне 

способен формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

ОК-5 способностью 

самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся на высоком 

уровне способен самостоятельно 

приобретать и использовать, в 

том числе с помощью 

информационных технологий, 

новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной 

деятельности 

Обучающийся на среднем уровне 

способен самостоятельно 

приобретать и использовать, в 

том числе с помощью 

информационных технологий, 

новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной 

деятельности 

Обучающийся на 

удовлетворительном уровне 

способен самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 

числе с помощью 

информационных технологий, 

новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовностью 

использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

 

Обучающийся на высоком уровне 

способен самостоятельно 

использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Обучающийся на среднем уровне 

способен использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Обучающийся на 

удовлетворительном уровне 

способен использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

ПК-2 способностью Обучающийся на высоком Обучающийся на среднем уровне Обучающийся на 



 

формировать образовательную 

среду и использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики  

уровне способен формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

способен формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

удовлетворительном уровне 

способен формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 

 



 



 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

4.1. Фонды оценочных средств включают: решение компетентностно-

ориентированных заданий, написание рецензий на монографию, подготовке 

статьи по теме магистерской диссертации 
 

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 2 – выступление на 

практическом занятии-дебатах 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 
рейтинг) 

Аргументированность выступления 1 

Логичность выступления 2 

Умение полно и четко отвечать на вопросы сокурсников 1 

Способность к рефлексии 1 

Максимальный балл 5 

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 4 - рецензия на 

монографию 
 

Критерии оценивания Количество 
баллов (вклад 

в рейтинг) 

Полнота библиографического описания книги 2 

Обоснование актуальности 2 

Глубина анализа монографии 4 

Оформление работы (шрифты, стиль, логика) 2 

Максимальный балл 10 

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 3 - составление 
документально-методических карт, технологических карт по истории (ДМК) 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад 

в рейтинг) 

Обоснованность отбора материала к уроку 4 

Дифференцированные задания и методический аппарат 4 

Разнообразные источники отобранные в ДМК 2 

Максимальный балл 10 

4.2.4.Критерии оценивания по оценочному средству 6 - подготовка 

презентации 

Критерии оценивания Количество 
баллов (вклад 

в рейтинг) 

Четко определена цель  и качественно проведен отбор 

содержания  

2 

Дизайн  презентации 2 



 

 

 

4 

 

4.2.5. .Критерии оценивания по оценочному средству 3 - написанию эссе 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад 

в рейтинг) 

Количество источников 2 

Адекватность предлагаемой выборки источников 2 

Глубина раскрытия темы 2 

Выраженность впечатлений и соображений автора по  

проблеме 

4 

Максимальный балл 10 

 

 

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

5.1. Типовые вопросы к экзамену по дисциплине  

1. Классификация образовательных технологий 

2. Традиционные технологии обучения 

3. Технологии личностно-ориентированного обучения. 
4. Технологии критического мышления 

5. Игровые технологии. 

6. Кейс-технологии. 
7. Технологии творческих мастерских 

8. Здоровьесберегающие технологии 

9. Проблемное обучение 

10. Компьютерные (информационные) технологии. 
11. Технологии программированного обучения  

12. Технологии модульного обучения. 

13. Технологии интегрированного обучения 
14. Актуальность выбора и обоснованность применения образовательной 

технологии на уроках различного типа. 

 
5.2 Тестовые задания по темам  

1. Впервые термин «тест» предложил:  

а) Ф. Гальтон;  

б) Дж. Кеттел;  

в) А. Вине;  

г) Э. Торндайк.  

 

2. Работы А. Бине и Т. Симона были направлены на:  

а) выявление элементарных психических процессов;  

б) разработку статистических методов исследования;  

в) простые измерения высших психических процессов;  

г) разработку первых педагогических тестов.  

Концепция презентации 1 

Максимальный балл 5 



 

3. Из предложенных принципов выберите тот, который впервые был обоснован Ф. 

Гальтоном:  

а) ограничение времени тестирования приблизительно одним часом;  

б) применение серии одинаковых испытаний к большому количеству испытуемых; 

в) дифференциация по трудности заданий (от более простых к более сложным);  

г) введение тестов с выборочным методом формирования ответа с указанием подчеркивать 

наугад в случае незнания или сомнения.  

 

4. Разработка тестов в СССР в 20-30х годах осуществлялась в рамках:  

а) педагогики;  

б) педологии;  

в) возрастной психологии;  

г) педагогической психологии.  

 

5. Фамилии основных ученых, работающих по данному направлению:  

а) С.М. Василейский, П.П. Блонский. Л.С. Выготский;  

б) B.C. Аванесов. Г.С. Ковалева. О. Хризман;  

в) Н.Ф. Талызина. В.П. Беспалько. Л.С. Выготский;  

г) B.C. Аванесов, Г.С. Ковалева. С.М. Василейский, Е. Гурьянов.  

 

6. Тесты в бывшем Советском Союзе стали проникать в педагогику в 1970-1980-х годах в 

рамках:  

а) деятельностного подхода;  

б) личностно ориентированного подхода;  

в) программированного обучения;  

г) компьютерного обучения.  

 

7. Для критериально ориентированных тестов характерна следующая логическая цепочка:  

а) задания х ответы х выводы о развитии того или иного качества, умения, навыка и т.д.;  

б) задания х ответы х выставление оценки;  

в) задания х ответы х рейтинг испытуемого;  

г) задания х ответы х вывод о необходимости ликвидации пробелов в тех или иных ЗУНах.  

 

8. В нормативно ориентированные тесты включаются вопросы:  

а) необходимые для адекватной оценки, где определение валидности не играет важной роли:  

б) обеспечивающие максимальное разнообразие в индивидуальных оценках, и определение 

валидности не играет важной роли;  

в) необходимые для адекватной оценки, где важную роль играет определение валидности;  

г) обеспечивающие максимальное разнообразие в индивидуальных оценках; важную роль 

играет определение валидности.  

 

9. По процедуре создания выделяют тесты:  

а) стандартизированные, нестандартизированные;  

б) стандартизированные, адаптивные, валидные;  

в) адаптивные, неадаптивные;  

г) стандартизированные, нестандартизированные, адаптивные, неадаптивные.  

 

10. По средствам предъявления выделяют тесты:  

а) бланковые, предметные, аппаратурные, практические;  

б) бланковые, предметные, практические, компьютерные;  

в) бланковые, предметные, аппаратурные, практические, компьютерные;  

г) бланковые, предметные, аппаратурные, практические, манипуляционные, компьютерные.  



 

 

11. По характеру действий выделяют тесты:  

а) вербальные, практические;  

б) вербальные, невербальные;  

в) вербальные, манипуляционные;  

г) вербальные, невербальные, манипуляционные, практические.  

 

12. По целям использования выделяют тесты:  

а) определяющие, формирующие, диагностические, суммирующие;  

б) формирующие, диагностические, суммирующие, контролирующие;  

в) определяющие, формирующие, корректирующие, суммирующие;  

г) определяющие, формирующие, диагностические, корректирующие, суммирующие.  

 

13. Классификация заданий в тестовой форме по B.C. Аванесову:  

а) открытой и закрытой формы;  

б) открытой формы, закрытой формы, задания с выбором правильного ответа. на 

установление соответствия, на установление последовательности;  

в) открытой формы, задания с выбором правильного ответа, на установление соответствия, 

на установление последовательности;  

г) открытой формы (дополнения и свободного изложения), задания с выбором правильного 

ответа, задания с выбором наиболее правильного ответа, на установление соответствия, на 

установление последовательности.  

 

14. Классификация заданий в тестовой форме по А.Н. Майорову:  

а) открытой формы, задания с выбором правильного ответа, с выбором нескольких 

правильных ответов, на установление соответствия, на установление последовательности;  

б) открытой формы (дополнения и свободного изложения), закрытой формы (задания 

альтернативных ответов, задания множественного выбора, на установление соответствия, на 

установление последовательности);  

в) открытой формы (дополнения и свободного изложения), задания альтернативных ответов, 

задания множественного выбора, на установление соответствия, на установление 

последовательности;  

г) открытой формы (дополнения и свободного изложения), задания альтернативных ответов, 

задания с выбором правильного ответа, с выбором нескольких правильных ответов, на 

установление соответствия, на установление последовательности.  

 

15. Рекомендуемое число вариантов ответов в заданиях с выбором одного правильного 

ответа:  

а) не менее трех;  

б) не менее четырех;  

в) не менее пяти; 

г) не менее шести. 

 

16. Название принципа, означающего, что содержание второго ответа вбирает в себя 

содержание первого и содержит новую информацию:  

а) сочетания;  

б) дополнения;  

в) противоположности;  

г) кумуляции.  

 

17. Единый государственный экзамен предусматривает:  

а) сдачу выпускных экзаменов в школе (итоговую аттестацию);  



 

б) вступительные испытания в ссузы/вузы;  

в) совмещение итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении и вступительных 

испытаний в ссузы I вузы;  

г) установление надежного и объективного рейтинга выпускников и отбор для обучения н 

вузах и ссуэах.  

 

18. Могут ли результаты ЕГЭ признаваться в качестве результатов итоговой аттестации и 

одновременно результатов вступительных испытаний в ссузы и вузы?  

а) да, с разрешения органов местного самоуправления:  

б) нет:  

в) не всегда;  

г) да, безусловно.  

 

19. В состав государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации 

входят:  

а) представители органов исполнительной власти;  

б) представители органов управления образованием различных уровней;  

в) представители образовательных учреждений, принимающие участие в эксперименте;  

г) асе вышеназванные представители.  

 

20. Вправе ли выпускники, поступающие в ссузы и вузы, подать апелляцию по содержанию 

контрольных измерительных материалов?  

а) да, безусловно;  

б) нет;  

в) да, если это предусмотрено Положением о ГЭК;  

г) апелляции по содержанию контрольных измерительных гиатериалов принимаются 

Министерством образования Российской Федерации.  

 

21. Если имеются нарушения процедуры проведения экзамена (вступительного испытания), 

приведшие к снижению отметки, вправе ли выпускники, поступающие в ссузы и вузы, 

подать апелляцию?  

а) да. ко только в день проведения экзамена (вступительного испытания);  

б) да, но только в день объявления результатов экзамена (вступительного испытания);  

в) нет;  

г) Положением о проведении ЕГЭ это не регламентируется.  

 

22. Вправе ли выпускники, поступающие в ссузы и вузы, подать  

апелляцию в конфликтную комиссию о несогласии с выставленной отметкой?  

а) да, но только в день объявления результатов экзамена (вступительного испытания) и в том 

случае, если оно не имеет однозначного решения;  

б) да, но только в день объявления результатов экзамена (вступительного испытания} и в том 

случае, если бланк некорректно обработан на компьютере (по причине ошибки при 

сканировании или из-за сбоя при передаче данных по компьютерной сети);  

в) да, во всех вышеперечисленных случаях, но только в день объявления результатов 

экзамена (вступительного испытания) по соответствующему общеобразовательному 

предмету;  

г) нет  

 

23. Экзаменационные работы в рамках ЕГЭ оцениваются баллами (по стобалльной системе) 

и отметками (по пятибалльной системе). В чьи полномочия входит обязанность 

устанавливать порядок и шкалу перевода баллов в отметки?  

а) государственной экзаменационной комиссии;  



 

б) органа управления образованием субъекта Российской Федерации;  

в) министерства образования Российской Федерации;  

г) представителей органов управления образованием различных уровней,  

 

24. Возможна ли пересдача ЕГЭ по причине неудовлетворительной оценки?  

 

а) да, безусловно;  

6} нет;  

в) да. ЕГЭ можно пересдавать, но только на основании врачебной справки о невозможности 

своевременной сдачи экзамена;  

г) да, если имеется разрешение Министерства образования Российской Федерации,  

 

25. Оказывают ли результаты ЕГЭ влияние на школьный аттестат?  

а) да, безусловно;  

б) нет;  

в) да, если имеется расхождение балла ЕГЭ (по пятибалльной шкале) и годовой оценки на 

один балл;  

г) да. если расхождение балла ЕГЭ (по пятибалльной шкале) и годовой оценки составляет 

более чем один балл.  

 

26. Вправе ли вузы и ссузы самостоятельно провести (предусмотренные при поступлении на 

соответствующие направления подготовки и специальности) вступительные испытания по 

тем общеобразовательным предметам, по которым не проводится ЕГЭ в субъекте 

Российской Федерации, на территории которого они расположены?  

а) да; б) нет;  

в) да, если это предусмотрено Правилами приема;  

г) да, если получено разрешение Министерства образования Российской Федерации. 

 

Обводите кружком номера правильных ответов.  

 

27. Задачи школьного образовании в контексте его модернизации:  

а) подготовка человека, способного к непрерывному самообразованию;  

б) выработка механизмов адаптации в обществе; а) трансляция готовых, проворенных 

знаний;  

г) формирование лояльного (послушного) гражданина, способного быть частью социальной 

системы;  

д) ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры;  

е) организация культурно ориентированной коммуникативной среды.  

2В, Атрибуты понятия «качество»:  

а) структурность;  

б) целенаправленность;  

в) динамичность;  

г) существенная определенность;  

д) эволюционность;  

е) единичность.  

 

29. Структурные элементы качества управления образовательным процессом в школе:  

 

а) качество стратегических, тактических целей и норм, определяющих содержание и 

технологию освоения образовательных программ:  

б) качество образовательных программ по учебным дисциплинам;  

в) качество кадрового обеспечения;  



 

г) качество организационных структур;  

д) качество управленческого персонала школы;  

е) качество системы оценки (мониторинга) в школе;  

ж) качество управленческих технологий и ресурсов. 

 

5.3. Написание реферата, оформление доклада подготовка сообщения по теме  (с 

презентацией) 

Выберите одну из тем, предложенных преподавателем, либо предложите свою тему. 

Подберите литературные источники, изучите их. Составьте план доклада, согласуйте его с 

преподавателем. Ознакомьтесь с требованиями написания доклада и оформления 

письменных работ подобного типа. Оформите реферат в соответствии с требованиями. 

Подготовьте сообщение по теме реферата (с презентацией). 

Примерная тематика докладов: 

1. Подготовьте краткое сообщение на тему «Традиционные средства педагогических 

измерений результатов обучения в общеобразовательной школе: достоинства и недостатки».  

2. Составьте программу микроисследования отношения школьников к традиционным 

средствам оценивания результатов обучения.  

3. Проведите беседу со старшеклассниками с целью изучения их мнения о 

совершенствовании системы оценивания результатов обучения в школе.  

4. Разработайте технологическую карту мониторинга качества освоения образовательной 

программы по конкретному учебному предмету.  

5. Проанализируйте результаты образовательной деятельности в Вашем образовательном 

учреждении за последний год. Какие проблемы обеспечения качества школьного 

образования Вы можете назвать?  

6. Подготовьте сценарий организационно-деятельностной игры «Система обеспечения 

качества образовательного процесса в школе». Разработайте план методической подготовки 

учителей к новой форме оценки качества школьного образования.  

7. Отрефлексируйте ход и содержание Вашей деятельности по управлению качеством 

образования. Разработайте программу мониторинга качества школьного образования.  

8. Разработайте план-график внутришкольного контроля с учетом ведущих направлений 

модернизации общего образования.  

9. Составьте программу педагогических чтений на тему «Опыт модернизации 

образовательного процесса в школе». Определите «сильные» и «слабые» места в своей 

управленческой деятельности по вопросам модернизации образовательного процесса в 

школе.  

10. Изучите теорию составления и использования тестовых заданий в школьной практике. 

Подготовьте выступление на педсовете по вопросам педагогического тестирования.  

11. Оцените свое отношение к ЕГЭ. Есть ли у Вас возражения против введения ЕГЭ? Какие? 

Какие изменения, на Ваш взгляд, должны произойти в содержании и технологиях школьного 

образования Б результате введения ЕГЭ?  

12. Предложите свой вариант итоговой аттестации выпускников школ и вступительных 

испытаний в ссузы и вузы.  

13. Какие проблемы организации и проведения ЕГЭ Вы видите? Запишите эти проблемы и 

классифицируйте их.  

14. Подготовьте краткие тексты выступлений перед родителями учащихся на темы: «Почему 

возникла необходимость проведения ЕГЭ?», «В чем принципиальные отличия традиционной 

формы итоговой аттестации школьников и ЕГЭ?».  

15. Какие опасности подстерегают школу, если в целях подготовки к ЕГЭ будет 

осуществляться «натаскивание» учащихся по конкретным предметам? Как избежать 

знаниецентризма в процессе подготовки к ЕГЭ и обеспечить личностно ориентированный 

подход к образованию?  



 

16. Проанализируйте серию статей по проблемам проведения ЕГЭ, опубликованных в 

периодической печати. Выберите те из них, которые соответствуют Вашей точке зрения. 

Подготовьте дискуссионные вопросы по материалам статей, в которых изложены идеи, 

чуждые Вашей позиции о ЕГЭ.  

17. Проведите микроисследование по выявлению понимания педагогами, выпускниками и их 

родителями сущности ЕГЭ и технологии подготовки к нему. Определите степень единства 

взглядов на ЕГЭ в Вашем коллективе. Поразмышляйте, как соотносятся взгляды педагогов 

на ЕГЭ и результаты их профессиональной деятельности. Сопоставьте мнения о ЕГЭ 

педагогов с мнениями учеников. Решите, надо ли проводить какую-либо работу среди 

учителей, детей и их родителей по изменению их взглядов на ЕГЭ.  

18. Разработайте примерный план-график подготовки образовательного учреждения к ЕГЭ, 

обсудите его с коллегами.  

19. Разработайте серию организационно-педагогических документов школы по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ.  

20. Разработайте тематику проблемных семинаров для учителей по вопросам ЕГЭ.  

21. Перечислите трудности, возникающие у Вас и Ваших коллег при подготовке к ЕГЭ. 

Предложите способы преодоления имеющихся затруднений. Составьте опросник (анкету) по 

выявлению затруднений педагогов и учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ.  

22. Проанализируйте учебные занятия (свои и коллег) с точки зрения подготовки к ЕГЭ. 

Выявите наиболее типичные ошибки. В чем их причина?  

23. Прочитайте «Положение о проведении Единого государственного экзамена» с 

карандашом в руках. Отметьте пункты, которые требуют дополнительной информации 

(разъяснений). Определите план действий по получению разъяснений.  

24. Существует мнение, что для большинства учащихся КИМы - дело относительно новое, и 

может получиться так, что результат ЕГЭ будет невысоким не потому, что ученик не знает 

предмет, а просто потому, что он не сможет быстро переключиться на новую систему 

экзамена. Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Что необходимо предпринять для 

преодоления названных затруднений учащихся?  

25. В КИМах, которые предлагаются в процессе ЕГЭ, многое «завязано». с одной стороны, 

на способностях, а с другой - на ЗУНах. Предложив одни и те же КИМы в сельской и 

городской школе, в «обычной» общеобразовательной и в лицее, гимназии, мы получим более 

высокий результат, конечно же, в городских гимназиях и лицеях. Согласны ли Вы с этим 

мнением? Если да, то что, на Ваш взгляд, следует изменить в «Положении о проведении 

Единого государственного экзамена»?  

 

5.4. Проверочная работа  

Примерная тематика заданий на проверочную работу 
1. Дайте определение выборки, назовите признаки выборки.  

2. Как Вы трактуете понятия «контроль», «проверка», «оценивание», «оценка», 

«отметка»?  

3. Какие основные понятия характеризуют теорию педагогических измерений?  

4. Какие требования тестирования, выдвинутые Дж. Кеттелом. положены в основу 

современной тестологии?  

5. Каковы преимущества использования тестов достижений (педагогических тестов)?  

6. Назовите основные недостатки и преимущества критериально-ориентированных и 

нормативно-ориентированных тестов.  

7. Охарактеризуйте порядок проведения Единого государственного экзамена.  

8. Попытайтесь охарактеризовать качество Вашего школьного образования? В каких 

единицах, показателях можно его измерить?  
9. Что такое КИМ?  

10. Дайте определение педагогического задания, Теста  



 

3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий по 

учебной дисциплине



 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 

учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем.  

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 3. В фонд 

оценочных средств внесены изменения в соответствии с приказом «Об утверждении 

Положения о фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации» от 28.04.2018 № 297 (п)   

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры отечественной 

истории 

Протокол № 8 от «14» мая 2018 г. 

 Внесенные изменения утверждаю: 

Зав. Кафедрой                                                       И.Н. Ценюга 

 

 

Одобрено НМСС (Н) исторического факультета 

Протокол № 9 от «25» июнь 2018 г. 

Председатель НМСС (Н)                               А.А. Григорьев 



 

Лист внесения изменений 

Дополнения и изменения рабочей программы на 2018/2019  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

1. На титульном листе РПД и ФОС изменено название ведомственной принадлежности 

«Министерство науки и высшего образования» на основании приказа «о внесении изменений 

в сведения о КГПУ им. В.П. Астафьева» от 15.07.2018 № 457 (п) 



 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 

учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем.  

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения.  

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры отечественной 

истории 

Протокол № 8 от «24» апреля 2019 г. 

 Внесенные изменения утверждаю: 

Зав. Кафедрой                                                       И.Н. Ценюга 

 

 

 

 

 

Одобрено научно-методическим советом специальности (направления подготовки) 

исторического факультета  

 

«28» мая 2019 г. Протокол № 8 

 

 

Председатель НМСС (Н)       Д.В. Григорьев 

 



 

3.1. КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН» 

для обучающихся образовательной программы 

Направление подготовки 41.03.01.68 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 
программы Социально-историческое образование в условиях меняющихся профессиональных стандартов 

по заочной форме обучения 
№ п/п Наименование Место хранения 

/электронный адрес 

Кол-во 

экземпляров 

/ точек доступа 

Основная литература 

1.  Звонников, В. И. ДВ Современные средства оценивания результатов 

обучения [Текст] : учебное пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 224 с. 

Научная  

библиотека 

151 

2.  Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации: 

(компетентностный подход) : учебное пособие / В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-98704-623-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434  

Университетская библиотека 

ONLINE 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

3.  Ефремова, Н.Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие / Н.Ф. 

Ефремова. - Москва : Логос, 2007. - 368 с. - ISBN 978-5-98704-138-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84744  

Университетская библиотека 

ONLINE 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

4.  Учимся заполнять классный журнал [Электронный ресурс] : методическое 

пособие / сост. О. М. Хлытина ; ред. В. А. Зверев, К. Е. Зверева. - Новосибирск 

: НГПУ, 2012. - 28 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1389/read.php  

Межвузовская электронная 

библиотека  

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

Дополнительная литература 

5.  Вяземский, Е.Е. Теория и методика преподавания истории [Текст] : учеб.для 

студ. высших учеб. заведений / Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. - М. : 

ВЛАДОС, 2003. - 384 с 

Научная библиотека 52 

6.  Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе [Текст] : учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений / М.Т. Студеникин. - М. : ВЛАДОС, 2002, 2003 - 

240 с.  

Научная библиотека 38 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84744
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1389/read.php


 

7.  Степанищев, А. Т. Настольная книга преподавателя истории [Текст] : учебно-

методическое пособие / А. Т. Степанищев. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2013. - 376 с.  

Научная библиотека 10 

8.  Брунов, Б. П. Организация и содержание процесса обучения истории России в 

системе специального образования [Текст] : учебно-методическое пособие / Б. 

П. Брунов , Д. В. Упоров . - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2009. - 76 

с.  

Научная библиотека 12 

9.  Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществознания 

: учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 387 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2571-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239  

Университетская библиотека 

ONLINE 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

Ресурсы сети Интернет 

10.  Единая коллекция образовательных ресурсов  

 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Свободный доступ 

11.  Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ Свободный доступ 

12.  Гуманитарное образование http://www.humanities.edu.ru/in

dex.html 

Свободный доступ 

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

13.  Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

14.  East View: универсальные базы данных [Электронный ресурс] : периодика 

России, Украины и стран СНГ . – Электрон.дан. – ООО ИВИС. – 2011. 

https://dlib.eastview.com Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

15.  Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система : база 

данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 

изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. 

портал. – Москва, 2000. - 

https://elibrary.ru Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

16.  Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение: 

справочная правовая система. – Москва, 1992. - 

http://www.garant.ru Доступ из 

локальной сети 

вуза 

17.  Электронный каталог НБ КГПУ им. В.П. Астафьева  http://library.kspu.ru Свободный доступ 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.school.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.humanities.edu.ru/index.html


 

Согласовано: 

        главный библиотекарь                      /   Казанцева Е.Ю.    
   (должность структурного подразделения)           (подпись)                            (Фамилия И.О.)          
 

                    

 



 



 

 

3.2. Карта материально-технической базы дисциплины 

«Современные технологии в преподавании общественных дисциплин» 

для обучающихся образовательной программы 
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) образовательной программы «Социально-

историческое образование в условиях меняющихся профессиональных 

стандартов»  
по заочной форме обучения  

Аудитория Оборудование(наглядные пособия, макеты, модели, 

лабораторное оборудование, компьютеры, интерактивные 

доски, проекторы, информационные технологии, 

программное обеспечение и др.) 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, 20 ауд. 213 

 

Ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., учебная доска 

– 1 шт., системный блок – 1 шт.. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, 20, ауд  музей 

 

Видеопроектор  с выходом в интернет – 1 шт, экран подвесной 

– 1 шт., доска учебная 1 шт.Microsoft® Windows® 7 Professional 

Лицензия Dreamspark (MSDN AA); 

Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №2304- 180417-

031116- 577-384; 

7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); 

Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); 

Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия). 

 

для самостоятельной работы 

г. Красноярск, 

улВзлетная. 20,  ауд.109  

Учебно-методическая литература, ноутбук – 9 шт., 

компьютерный стол – 15 шт., компьютер – 15 шт., МФУ – 1 шт., 

экран – 1 шт., ПО: Microsoft® Windows® 7 Professional 

Лицензия Dreamspark (MSDN AA); 

Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №2304- 180417-

031116- 577-384; 

7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); 

Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); 

Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия). 

 
 


