
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили «История», «Обществознание» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-8 
способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональных компетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– этапы развития и специфику археологической науки (в России, и в нижневолжском регионе, в 

частности); 

– археологическую периодизацию, название и местонахождение эталонных памятников 

определенных археологических культур, характеристику отдельных археологических периодов 

на территории Нижнего Поволжья; 

– предмет, цель и задачи курса "Возрастная анатомия, физиология и гигиена"; 

– закономерности роста и развития детского организма; 

– морфо-функциональные и возрастные особенности основных систем органов организма 

ребенка; 

– психофизиологические особенности высшей нервной деятельности ребенка; 

– гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса; 

– факторы, влияющие на процесс становления цивилизации и формирование ее характерных 

особенностей на Древнем Востоке; 

– основные факты политической истории Древней Греции и Рима; 

– главные этапы эволюции Версальско-Вашингтонской системы; 

– основные процессы социально-экономического, политического, геополитического развития 

стран Запада и Востока в межвоенный период новейшей истории; 

– выдающихся государственных и политических деятелей зарубежных стран и их вклад в 

мировую историю; 

– содержание основных исторических процессов эпохи раннего Нового времени в их 

географических и темпоральных границах; 

– содержание основных процессов общественного развития стран Запада в середине XVII - XIX 

вв; 

– основные процессы общественного развития стран Европы и Америки в последней трети XIX 

- начале ХХ века; 

– основные факторы становления европейской цивилизации; 

– основные процессы общественного развития стран Азии и Африки в период нового времени; 

– основные этапы крушения колониальной системы в странах Азии и Африки; 
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– соотношение логики и других сфер человеческого бытия • Основные направления и этапы 

становления логики как науки; 

– сновные направления и этапы становления логики как науки; 

– специфику возникновения, структуры и функций языка в обществе; 

– особенности функционирования языка как знаковой информационной системы; 

– содержание основных аспектов правильного мышления:определенность, последовательность, 

непротиворечивость и доказательность; 

– специфику основных логических приемов формирования понятий: анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования, обобщения; 

– принципы и нормы классификации понятий; 

– специфику и общую характеристику суждений; 

– соотношение суждения и предложения, простых и сложных суждений; 

– общую структуру умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между посылками 

и заключением; 

– специфику дедуктивных умозаключений и их типологию; 

– особенности и формы доказательного рассуждения; 

– содержание основных элементов в структуре доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация; 

– специфику и природу опровержения в споре; 

– правила ведения научной дискуссии; 

– сущность проблемы, гипотезы и теории как основных форм научно-теоретического знания; 

– предмет, методы, функции и основные принципы теории государства и права; 

– закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

– основы формирования и функционирования системы государственной власти; 

– роль государства в политической системе общества; 

– систему права Российской Федерации и её элементы, основные отрасли права; 

– виды правонарушений и общую характеристику юридической ответственности; 

– основы психолого-педагогических знаний при построении эффективного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений; 

– содержание ФГОС; методические приемы обучения истории; закономерности процесса 

обучения; - правила проектирования уроков по истории; - преемственные связи в обучении 

истории; содержание ФГОС; методические приемы обучения истории; закономерности 

процесса обучения; - правила проектирования уроков по истории; - преемственные связи в 

обучении истории; содержание ФГОС; методические приемы обучения истории; 

закономерности процесса обучения; - правила проектирования уроков по истории; - 

преемственные связи в обучении истории; 

– содержание ФГОС; методические приемы обучения обществознанию; закономерности 

процесса обучения; - правила проектирования уроков по обществознанию; - преемственные 

связи в обучении обществознанию - правила проектирования уроков обществознанию; - 

преемственные связи в обучении истории и обществознанию; 

– понятие археологии, её место среди исторических наук; 

– характеристику отдельных археологических периодов и археологических культур, в том 

числе и на территории Нижнего Поволжья; 

– принципы проектирования оценочных средств по обществознанию, обеспечивающие их 

объективность и достоверность; способы выявления и коррекции трудностей в обучении 

обществознанию; 

– основные методы и приемы организации контроля и оценки (в т.ч. с использованием ИКТ) в 

соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся 

по обществознанию; 

– нормативные документы в сфере образования (в т.ч. ФГОС общего образования, структуру и 

содержание экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию), возрастные особенности 

обучающихся, дидактические задачи урока как основы проектирования результатов обучения 

обществознанию и способов их оценивания; 
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уметь 

– использовать современные источники информации (прежде всего, электронные ресурсы) для 

построения библиографических срезов в рамках заданной проблематики; 

– применять общенаучные принципы и методы познания, а также специальные 

археологические методы при анализе историко-археологической проблематики; 

– оценивать физическое развитие обучающихся; 

– оценивать функциональное состояние основных систем органов организма ребенка; 

– определять фазы умственной работоспособности и утомления в целях его профилактики; 

– устанавливать прчинно-следственные связи и закономерности исторического процесса на 

примере древних цивилизаций; 

– выявлять взаимосвязи между цивилизациями; 

– выявлять общее, особенное и случайное на примере послевоенного революционного подъема; 

– анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

– аргументировать собственную позицию относительно ключевых проблем развития 

зарубежных стран во второй половине ХХ - начале ХХI вв; 

– систематизировать процессы эволюции западного общества в период Нового времени; 

– систематизировать процессы эволюции обществ Европы и Америки в последней трети XIX - 

начале ХХ века; 

– анализировать исторические источники разного типа; 

– систематизировать процессы эволюции восточных обществ в новое время; 

– выявлять общие черты и различия в развитии стран Востока с учетом влияния на них 

цивилизационного фактора и геополитического положения; 

– ориентироваться в особенностях логического мышления; 

– различать основные исторические виды логики; 

– различать предметное и смысловое значение языковых выражений; 

– различать основные аспекты языка: семантический, синтаксический, прагматический; 

– анализировать конкретные суждения и умозаключения и соотносить их с требованиями 

законов логики; 

– интерпретировать логические операции и находить ошибки в операциях с понятиями; 

– использовать родо-видовые и генетические определения понятий; 

– дифференцировать виды простых суждений; 

– анализировать основные категории суждений алетической модальности: необходимость, 

возможность, случайность; 

– интерпретировать выводы из категорических суждений и выводы из суждений с 

отношениями; 

– выделять различные виды умозаключений: дедуктивных, индуктивных и умозаключений по 

аналогии; 

– противодействовать манипуляциям в общении и ложной аргументации; 

– использовать в споре и дискуссии разновидности прямого и косвенного доказательства; 

– применять теоретические знания логической аргументации и опровержения при ведении 

предметных дискуссий и споров; 

– успешно использовать механизмы проблематизации в процессе познания; 

– трансформировать недостаточность знания в научную проблему; 

– определять роль и место теории государства и права в системе общественных и юридических 

наук; 

– применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

– анализировать проблемы современного государства и гражданского общества; 

– анализировать проблемы современного правопонимания и правотворчества; 

– применять на практике нормы различных отраслей права; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

– использовать современные специальные научные знания и результаты исследований в 

педагогической деятельности; искать необходимую информацию, проводить её критический 

анализ и обобщать результаты анализа для решения поставленной задачи; 

– анализировать нормативные документы и содержание УМК по истории; проектировать 
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процесс обучения истории: составлять тематическое планирование курса истории, 

технологическую карту урока истории; - проводить уроки истории, реализуя эффективные 

методические приемы в соответствии с целями урока; - анализировать уроки истории; 

– проектировать процесс обучения обществознания: составлять тематическое планирование 

курса обществознания, технологическую карту урока обществознания; - проводить уроки; - 

анализировать уроки; 

– выявлять и вскрывать культурный слой памятника, а также детали археологических объектов 

(сооружения, ямы и т.д.), расчищать и фиксировать обнаруженный археологический материал; 

– применять простейшие навыки реставрации и консервации находок; 

– отбирать технологии и средстваоценивания в соответствии с планируемыми предметными и 

метапредметными результатами обученияобществознанию; 

– проектировать задания различных типов и форм для текущего и тематического контроля по 

обществознанию, в т.ч. на проверку функциональной грамотности, включая критерии их 

оценивания; 

– конструировать комплект материалов (КИМ) для тематической проверочной работы по 

обществознанию, включающий кодификатор и спецификацию; проводить экспертизу 

комплекта материалов для тематической проверочной работы по обществознанию на основе 

требований к составлению КИМ и критериев качества тестовых измерений; проектировать 

средства подготовки учащихся к ОГЭ (ЕГЭ) по обществознанию; 

 

владеть  

– методикой теоретического и практического археологического исследования; 

– основными археологическими понятиями и терминами, навыками репрезентативной работы; 

– методами, приемами и средставами воспитания культуры здоровья обучающихся; 

– методами определения основных функциональных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и др.) и их возрастные 

особенности; 

– навыками определения показателей высших психических функций и индивидуально-

типологических свойств личности (объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и др.); 

– навыками оценки гигиенических требований к составлению расписания уроков и перемен, 

подбору школьной мебели, освещенности классной комнаты, сохранению микроклимата 

класса, обеспечение оптимального уровня работоспособности обучающихся; 

– методами, приемами и средставами воспитания гигиенической культуры обучающихся; 

– технологиями анализа и сопоставления мировоззренческих систем; 

– ключевыми понятиями курса; 

– навыками сбора и обработки научной информации на основе традиционных и современных 

методов с помощью ИКТ; 

– навыками работы с историческими понятиями и терминами; 

– культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам зрения; 

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по Новой истории стран 

Запада; 

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории стран 

Европы и Америки в последней трети XIX - начале ХХ века; 

– понятийно-категориальным аппаратом медиевистики; 

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по новой истории стран 

Востока; 

– понятийно-категориальным аппаратом; 

– навыками анализа основных подходов в логике; 

– навыками дифференциации чувственного и рационального познания; 

– навыками анализа семантических категорий языка; 

– формулировками и сущностным знанием основных законов логики; 

– навыками обобщения, ограничения, деления понятий; 

– методами классификации понятий по объему и содержанию; 



5 

– приемами образования сложных суждений из простых с помощью логических союзов: 

конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности; 

– навыками логики высказываний; 

– навыками логического вывода: прямого и косвенного; 

– навыками аргументации и знанием процесса формирования убеждений; 

– навыками доказательства и обоснования собственной точки зрения; 

– методами ведения дискуссии и полемики; 

– способами опровержения: опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов, 

выявление несостоятельности демонстрации; 

– знанием и умением видеть роль научных гипотез и теорий в процессе развития науки; 

– государственно-правовыми категориями и понятиями теории государства и права; 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, регулируемыхзаконодательством РФ; 

– навыками работы с нормативно-правовыми актами и анализ государственных отношений; 

– навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

– выбором педагогических технологий профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований; 

– навыками планирования и организации уроков, внеклассных мероприятий по предмету; - 

способностью к анализу и самоанализу, навыками планирования и организации уроков, 

внеклассных мероприятий по предмету; - способностью к анализу и самоанализу, 

педагогической рефлексией; 

– навыками планирования и организации уроков, внеклассных мероприятий по предмету; - 

способностью к анализу и самоанализунавыками планирования и организации уроков, 

внеклассных мероприятий по предмету; - способностью к анализу и самоанализу; 

– понятийным аппаратом археологической науки; 

– методикой теоретического и практического археологического исследования; общенаучными 

принципами и методами познания, а также специальными археологическими методами при 

анализе историко-археологической проблематики; 

– основами организации систематического контроля и диагностики результатов обучения 

обществознаниюдля обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– способами обеспечения объективности и достоверности оценки образовательных результатов 

обучающихся по обществознанию. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Имеет общие представления об основах специальных 

научных знаний и результаты исследований в 

педагогической деятельности. Испытывает затруднения, 

допускает некоторые неточности при отборе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований при осуществлении педагогической 

деятельности. Недостаточно (не в полной мере) владеет 

навыком выбора педагогических технологий 

профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

Имеет достаточно полные представления об основах 

специальных научных знаний и результаты 

исследований в педагогической деятельности. Может 

самостоятельно отбирать специальные научные знания и 

результаты исследований при осуществлении 
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существенным признакам) педагогической деятельности. Достаточно хорошо 

владеет навыком выбора педагогических технологий 

профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Имеет глубокие представления об основах специальных 

научных знаний и результаты исследований в 

педагогической деятельности. Проявляет полную 

самостоятельность и творческий подход при при отборе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований при осуществлении педагогической 

деятельности. Свободно владеет навыком выбора 

педагогических технологий профессиональной 

деятельности с учетом результатов научных 

исследований. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Археология знать: 

– этапы развития и специфику 

археологической науки (в 

России, и в нижневолжском 

регионе, в частности) 

– археологическую 

периодизацию, название и 

местонахождение эталонных 

памятников определенных 

археологических культур, 

характеристику отдельных 

археологических периодов на 

территории Нижнего Поволжья 

уметь: 

– использовать современные 

источники информации (прежде 

всего, электронные ресурсы) для 

построения библиографических 

срезов в рамках заданной 

проблематики 

– применять общенаучные 

принципы и методы познания, а 

также специальные 

археологические методы при 

анализе историко-

археологической проблематики 

владеть: 

– методикой теоретического и 

практического археологического 

исследования 

– основными археологическими 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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понятиями и терминами, 

навыками репрезентативной 

работы 

2 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

знать: 

– предмет, цель и задачи курса 

"Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена" 

– закономерности роста и 

развития детского организма 

– морфо-функциональные и 

возрастные особенности 

основных систем органов 

организма ребенка 

– психофизиологические 

особенности высшей нервной 

деятельности ребенка 

– гигиенические требования к 

организации учебно-

воспитательного процесса 

уметь: 

– оценивать физическое развитие 

обучающихся 

– оценивать функциональное 

состояние основных систем 

органов организма ребенка 

– определять фазы умственной 

работоспособности и утомления 

в целях его профилактики 

владеть: 

– методами, приемами и 

средставами воспитания 

культуры здоровья обучающихся 

– методами определения 

основных функциональных 

показателей деятельности 

физиологических систем 

(сердечно-сосудистой, 

дыхательной и др.) и их 

возрастные особенности 

– навыками определения 

показателей высших 

психических функций и 

индивидуально-типологических 

свойств личности (объема 

памяти, внимания, 

работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и др.) 

– навыками оценки 

гигиенических требований к 

составлению расписания уроков 

и перемен, подбору школьной 

мебели, освещенности классной 

комнаты, сохранению 

микроклимата класса, 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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обеспечение оптимального 

уровня работоспособности 

обучающихся 

– методами, приемами и 

средставами воспитания 

гигиенической культуры 

обучающихся 

3 История Древнего мира знать: 

– факторы, влияющие на процесс 

становления цивилизации и 

формирование ее характерных 

особенностей на Древнем 

Востоке 

– основные факты политической 

истории Древней Греции и Рима 

уметь: 

– устанавливать прчинно-

следственные связи и 

закономерности исторического 

процесса на примере древних 

цивилизаций 

– выявлять взаимосвязи между 

цивилизациями 

владеть: 

– технологиями анализа и 

сопоставления 

мировоззренческих систем 

– ключевыми понятиями курса 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

4 История Новейшего времени знать: 

– главные этапы эволюции 

Версальско-Вашингтонской 

системы 

– основные процессы социально-

экономического, политического, 

геополитического развития стран 

Запада и Востока в межвоенный 

период новейшей истории 

– выдающихся государственных 

и политических деятелей 

зарубежных стран и их вклад в 

мировую историю 

уметь: 

– выявлять общее, особенное и 

случайное на примере 

послевоенного революционного 

подъема 

– анализировать исторические 

проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи 

– аргументировать собственную 

позицию относительно ключевых 

проблем развития зарубежных 

стран во второй половине ХХ - 

начале ХХI вв 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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владеть: 

– навыками сбора и обработки 

научной информации на основе 

традиционных и современных 

методов с помощью ИКТ 

– навыками работы с 

историческими понятиями и 

терминами 

– культурой публичного 

выступления, толерантным 

отношением к иным точкам 

зрения 

5 История Нового времени знать: 

– содержание основных 

исторических процессов эпохи 

раннего Нового времени в их 

географических и темпоральных 

границах 

– содержание основных 

процессов общественного 

развития стран Запада в середине 

XVII - XIX вв 

– основные процессы 

общественного развития стран 

Европы и Америки в последней 

трети XIX - начале ХХ века 

уметь: 

– систематизировать процессы 

эволюции западного общества в 

период Нового времени 

– систематизировать процессы 

эволюции обществ Европы и 

Америки в последней трети XIX 

- начале ХХ века 

владеть: 

– технологиями научного 

анализа, использования и 

обновления знаний по Новой 

истории стран Запада 

– технологиями научного 

анализа, использования и 

обновления знаний по истории 

стран Европы и Америки в 

последней трети XIX - начале 

ХХ века 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

6 История Средних веков знать: 

– основные факторы становления 

европейской цивилизации 

уметь: 

– анализировать исторические 

источники разного типа 

владеть: 

– понятийно-категориальным 

аппаратом медиевистики 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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7 История стран Азии и Африки знать: 

– основные процессы 

общественного развития стран 

Азии и Африки в период нового 

времени 

– основные этапы крушения 

колониальной системы в странах 

Азии и Африки 

уметь: 

– систематизировать процессы 

эволюции восточных обществ в 

новое время 

– выявлять общие черты и 

различия в развитии стран 

Востока с учетом влияния на них 

цивилизационного фактора и 

геополитического положения 

владеть: 

– технологиями научного 

анализа, использования и 

обновления знаний по новой 

истории стран Востока 

– понятийно-категориальным 

аппаратом 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

8 Логика знать: 

– соотношение логики и других 

сфер человеческого бытия • 

Основные направления и этапы 

становления логики как науки 

– сновные направления и этапы 

становления логики как науки 

– специфику возникновения, 

структуры и функций языка в 

обществе 

– особенности 

функционирования языка как 

знаковой информационной 

системы 

– содержание основных аспектов 

правильного 

мышления:определенность, 

последовательность, 

непротиворечивость и 

доказательность 

– специфику основных 

логических приемов 

формирования понятий: анализа, 

синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения 

– принципы и нормы 

классификации понятий 

– специфику и общую 

характеристику суждений 

– соотношение суждения и 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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предложения, простых и 

сложных суждений 

– общую структуру 

умозаключения: посылки, 

заключение, логическая связь 

между посылками и 

заключением 

– специфику дедуктивных 

умозаключений и их типологию 

– особенности и формы 

доказательного рассуждения 

– содержание основных 

элементов в структуре 

доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация 

– специфику и природу 

опровержения в споре 

– правила ведения научной 

дискуссии 

– сущность проблемы, гипотезы 

и теории как основных форм 

научно-теоретического знания 

уметь: 

– ориентироваться в 

особенностях логического 

мышления 

– различать основные 

исторические виды логики 

– различать предметное и 

смысловое значение языковых 

выражений 

– различать основные аспекты 

языка: семантический, 

синтаксический, прагматический 

– анализировать конкретные 

суждения и умозаключения и 

соотносить их с требованиями 

законов логики 

– интерпретировать логические 

операции и находить ошибки в 

операциях с понятиями 

– использовать родо-видовые и 

генетические определения 

понятий 

– дифференцировать виды 

простых суждений 

– анализировать основные 

категории суждений алетической 

модальности: необходимость, 

возможность, случайность 

– интерпретировать выводы из 

категорических суждений и 

выводы из суждений с 

отношениями 
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– выделять различные виды 

умозаключений: дедуктивных, 

индуктивных и умозаключений 

по аналогии 

– противодействовать 

манипуляциям в общении и 

ложной аргументации 

– использовать в споре и 

дискуссии разновидности 

прямого и косвенного 

доказательства 

– применять теоретические 

знания логической аргументации 

и опровержения при ведении 

предметных дискуссий и споров 

– успешно использовать 

механизмы проблематизации в 

процессе познания 

– трансформировать 

недостаточность знания в 

научную проблему 

владеть: 

– навыками анализа основных 

подходов в логике 

– навыками дифференциации 

чувственного и рационального 

познания 

– навыками анализа 

семантических категорий языка 

– формулировками и 

сущностным знанием основных 

законов логики 

– навыками обобщения, 

ограничения, деления понятий 

– методами классификации 

понятий по объему и 

содержанию 

– приемами образования 

сложных суждений из простых с 

помощью логических союзов: 

конъюнкции, дизъюнкции, 

импликации, эквивалентности 

– навыками логики 

высказываний 

– навыками логического вывода: 

прямого и косвенного 

– навыками аргументации и 

знанием процесса формирования 

убеждений 

– навыками доказательства и 

обоснования собственной точки 

зрения 

– методами ведения дискуссии и 

полемики 
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– способами опровержения: 

опровержение тезиса (прямое и 

косвенное), критика аргументов, 

выявление несостоятельности 

демонстрации 

– знанием и умением видеть роль 

научных гипотез и теорий в 

процессе развития науки 

9 Теория государства и права знать: 

– предмет, методы, функции и 

основные принципы теории 

государства и права 

– закономерности возникновения 

и функционирования государства 

и права 

– основы формирования и 

функционирования системы 

государственной власти 

– роль государства в 

политической системе общества 

– систему права Российской 

Федерации и её элементы, 

основные отрасли права 

– виды правонарушений и 

общую характеристику 

юридической ответственности 

уметь: 

– определять роль и место теории 

государства и права в системе 

общественных и юридических 

наук 

– применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин 

– анализировать проблемы 

современного государства и 

гражданского общества 

– анализировать проблемы 

современного правопонимания и 

правотворчества 

– применять на практике нормы 

различных отраслей права 

– анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы 

владеть: 

– государственно-правовыми 

категориями и понятиями теории 

государства и права 

– навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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регулируемыхзаконодательством 

РФ 

– навыками работы с 

нормативно-правовыми актами и 

анализ государственных 

отношений 

– навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

10 Производственная 

(исследовательская) практика 

знать: 

– основы психолого-

педагогических знаний при 

построении эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений 

уметь: 

– использовать современные 

специальные научные знания и 

результаты исследований в 

педагогической деятельности; 

искать необходимую 

информацию, проводить её 

критический анализ и обобщать 

результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

владеть: 

– выбором педагогических 

технологий профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

 

11 Производственная (педагогическая) 

практика 

знать: 

– содержание ФГОС; 

методические приемы обучения 

истории; закономерности 

процесса обучения; - правила 

проектирования уроков по 

истории; - преемственные связи в 

обучении истории; содержание 

ФГОС; методические приемы 

обучения истории; 

закономерности процесса 

обучения; - правила 

проектирования уроков по 

истории; - преемственные связи в 

обучении истории; содержание 

ФГОС; методические приемы 

обучения истории; 

закономерности процесса 

обучения; - правила 

проектирования уроков по 

истории; - преемственные связи в 

обучении истории 

– содержание ФГОС; 
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методические приемы обучения 

обществознанию; 

закономерности процесса 

обучения; - правила 

проектирования уроков по 

обществознанию; - 

преемственные связи в обучении 

обществознанию - правила 

проектирования уроков 

обществознанию; - 

преемственные связи в обучении 

истории и обществознанию 

уметь: 

– анализировать нормативные 

документы и содержание УМК 

по истории; проектировать 

процесс обучения истории: 

составлять тематическое 

планирование курса истории, 

технологическую карту урока 

истории; - проводить уроки 

истории, реализуя эффективные 

методические приемы в 

соответствии с целями урока; - 

анализировать уроки истории 

– проектировать процесс 

обучения обществознания: 

составлять тематическое 

планирование курса 

обществознания, 

технологическую карту урока 

обществознания; - проводить 

уроки; - анализировать уроки 

владеть: 

– навыками планирования и 

организации уроков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету; - способностью к 

анализу и самоанализу, 

навыками планирования и 

организации уроков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету; - способностью к 

анализу и самоанализу, 

педагогической рефлексией 

– навыками планирования и 

организации уроков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету; - способностью к 

анализу и самоанализунавыками 

планирования и организации 

уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету; - 

способностью к анализу и 



16 

самоанализу 

12 Учебная (археологическая) 

практика 

знать: 

– понятие археологии, её место 

среди исторических наук 

– характеристику отдельных 

археологических периодов и 

археологических культур, в том 

числе и на территории Нижнего 

Поволжья 

уметь: 

– выявлять и вскрывать 

культурный слой памятника, а 

также детали археологических 

объектов (сооружения, ямы и 

т.д.), расчищать и фиксировать 

обнаруженный археологический 

материал 

– применять простейшие навыки 

реставрации и консервации 

находок 

владеть: 

– понятийным аппаратом 

археологической науки 

– методикой теоретического и 

практического археологического 

исследования; общенаучными 

принципами и методами 

познания, а также специальными 

археологическими методами при 

анализе историко-

археологической проблематики 

 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Курсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Археология +          

2 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

+          

3 История Древнего мира +          

4 История Новейшего времени    + +      

5 История Нового времени  + + +       

6 История Средних веков  +         

7 История стран Азии и Африки   + +       

8 Логика   +        

9 Теория государства и права +          

10 Производственная 

(исследовательская) практика 

  +        
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11 Производственная (педагогическая) 

практика 

    + +     

12 Учебная (археологическая) 

практика 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Археология Электронная презентация (библиографический 

срез). Тесты. Эссе, индивидуальные задания. 

Работа с контурными картами. Археологический 

словарь, терминологический диктант. Вопросы 

для устной работы в ходе практических занятий. 

Экзамен. 

2 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Выполнение лабораторных работ. Конспекты. 

Тест. Зачет. 

3 История Древнего мира Выполнение заданий на практических занятиях. 

Реферат. Проверочные работы. Экзамен. 

Аттестация с оценкой. 

4 История Новейшего времени Работа на семинарских занятиях. Выполнение 

заданий. Аттестация с оценкой. Экзамен. 

5 История Нового времени Выполнение заданий на практических занятиях. 

Рубежное контрольное тестирование. Аттестация 

с оценкой. Коллоквиум "Первая мировая война". 

Зачет. Экзамен. 

6 История Средних веков Выполнение заданий на практических занятиях. 

Реферат. Экзамен. 

7 История стран Азии и Африки Выполнение заданий на практических занятиях. 

Коллоквиум по карте. Аттестация с оценкой. 

Работа на семинарских занятиях. Выполнение 

заданий. 

8 Логика Подготовка доклада по вопросам практических 

занятий. Выполнение тестовых заданий. 

Написание контрольной работы. Решение 

логических задач. Составление глоссария по 

ключевым терминам дисциплины. 

Терминологический диктант. Зачет. 

9 Теория государства и права Опрос. Тестирование. Тематические проверочные 

работы. Контрольная работа. Реферат. Зачет. 

10 Производственная 

(исследовательская) практика 

Индивидуальный план работы на период 

практики. Педагогический дневник. Портфолио и 

импирические материалы. Анализ результатов 

педагогического исследования. 

11 Производственная (педагогическая) 

практика 

Аттестация с оценкой. 

12 Учебная (археологическая) 

практика 

Аттестация с оценкой. 

 


