
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 
успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся 
рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных 
занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются следующие 
образовательные технологии (в том числе интерактивные): 

Проблемная лекция - форма проведения лекционного занятия, в ходе которой 
преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и 
вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении 
преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу 
на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: 
высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При 
проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к 
поисковой, исследовательской деятельности. 

Лекция-визуализация - форма проведения лекционного занятия, в ходе которой 
активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения 
изучаемого материала, когда перед аудиторией ставятся различные проблемные задачи, вопросы, 
раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-

визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных 
материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, 
графических, аудио- и видеоматериалов). 

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Используя данную форму лекции 
преподаватель для обсуждения формулирует конкретную ситуацию. Изложение ситуации должно 
быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и 
обсуждения. Обсуждение ситуаций, как правило, происходит коллективно, задача преподавателя 
при этом - направить дискуссию в нужное русло. Важно, чтобы обсуждение ситуации закончилось 
анализом и необходимым выводом, который дает или обучающийся, или преподаватель (в 
зависимости от конкретных условий). 

Лекция-диалог - предполагает передачу учебного содержания через серию вопросов, на 
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

На учебных практических занятиях обучающиеся сложные блоки информации, участвуют в 
письменном и устном опросе, выполняют практические и проектные задания, организуют и 
проводят круглые столы, дискуссии. 

Деловая игра - одна из эффективных форм учебного процесса, направленная на развитие 
навыков применения теоретических и прикладных профессиональных знаний, а также 
практического профессионального опыта; способности выявлять и ставить проблемы 
профессионально-ориентированных задач и самостоятельно или в команде находить пути их 
решения; способности работать в коллективе, находить необходимые средства коммуникации и 
достижения коллективных целей. 

Цель деловой игры - проявить имеющиеся знания, показать умение самостоятельно 
(автономно) или в команде пользоваться ими, получить навыки восприятия комплексных проблем 
и выработки подходов к их решению. 

Для реализации деловой игры преподаватель использует реальные или специально 
сконструированные ситуации, изложенные в виде 

профессиональной/межпрофессиональной задачи. Правила игры должны быть модельными, то 
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есть повторять с некоторыми упрощениями, не затрагивающими существо дела, те ограничения и 
возможности, которые для подобных задач существуют в реальной жизни. 

В деловой игре все участники находятся в рамках одного общественного интереса или же 
различие их общественных интересов значения не имеет. Таким интересом является успешное 
решение поставленной задачи. Другими словами, в деловой игре играют в профессию и поэтому 
ее тема должна быть из области будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Подготовка деловой игры требует от преподавателя следующих действий: продумать и 
сформулировать учебные цели; подобрать необходимое оборудование; подготовить раздаточный 
материал (техническое задание, технологическую карту, выдержки из документов, 
регламентирующих наиболее важные аспекты решения задачи и т. п.). 

Решение ситуационных и контекстных задач. Задача - цель, заданная в конкретных 
условиях и требующая эффективного способа ее достижения. Учебные задачи можно 
классифицировать по разным основаниям. В частности, в соответствии с характером 
анализируемой ситуации можно выделить следующие задачи: выполняющие функции овладения 
методологией и теоретическими знаниями; выполняющие функцию формирования 
профессиональных компетенций; выполняющие функции овладения трудовыми действиями, 
нормами и правилами профессиональной деятельности. 

Метод решения ситуационных задач состоит в том, что обучающиеся, ознакомившись с 
описанием проблемы, самостоятельно анализируют ситуацию, диагностируют проблему и 
представляют свои идеи и решения в дискуссии с другими обучаемыми. В зависимости от 
характера освещения материала используются ситуации- иллюстрации, ситуации-оценки и 
ситуации-упражнения. 

Ситуация-иллюстрация заключает в себе пример из профессиональной практики (как 
позитивный, так и негативный) и следует предложить способ ее решения. 

Ситуация-оценка представляет собой описание ситуации и возможное решение в готовом 
виде: требуется только оценить, насколько оно правомерно и эффективно. 

Ситуация-упражнение состоит в том, что конкретный эпизод профессиональной 
деятельности подготовлен так, чтобы его решение требовало каких-либо стандартных действий, 
например, заполнения форм, подготовки документов, использования нормативных документов и 
т.д. 

Ситуационный анализ включает метод анализа конкретных ситуаций, кейс-метод, метод 
«инцидента»). 

«Мозговая атака» - активная форма обучения, быстрый и эффективный способ выработки 
путей преодоления трудностей и разрешения противоречий. 

Данный метод определяется как способ мобилизации знаний, опыта и творческих 
способностей обучающихся. Быстрое и активное обсуждение проблем и способов их решения дает 
определенный синергетический эффект. 

Его суть в том, что участникам работы предлагается высказывать как можно больше 
вариантов решения проблемы, в том числе и самых фантастических. 

Преподаватель сообщает обучающимся суть решаемой проблемы. Проблема должна быть 
обозначена четко и понятно. Важно, чтобы при проведении «мозговой атаки» в группе создавалась 
непринужденная атмосфера. Чем больше идей, тем лучше. Следует стремиться, чтобы 
предложения поступали быстро. 

Преподаватель, ведущий «мозговую атаку» не имеет права комментировать или оценивать 
высказывания участников, но в то же время он может прерывать выступление или уточнять суть 
высказывания. Все высказанные идеи должны быть записаны на доске. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных 
тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию. 

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 
должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 
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1) внеаудиторная самостоятельная работа; 
2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 
3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 
В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 
подготовка к практическим занятиям. Этот вид самостоятельной работы состоит из 

нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты 
лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. 
Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в 
соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, 
термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо 
осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) 
составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, 
упражнений и т.д. 

работа с информационными компьютерными технологиями предполагает разработку 
преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для 
самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на 
организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение 
проектов; 5) создание моделей. 

задания на поиск и обработку информации могут включать: написание реферата- обзора; 
рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; 
написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического 
списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных 
проблем. 

Написание рефератов и докладов. Реферат - это краткое изложение содержания научных 
трудов или литературных источников по определенной теме. Доклад - публичное сообщение, 
представляющее собой развернутое изложение определенной темы. 

Реферат и доклад должны включать введение, главную часть и заключение. Во введении 
кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно 
к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и делаются заключение и 
выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных 

источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада. 
работа с литературой. Овладение методическими приемами работы с литературой одна из 

важнейших задач обучающегося. 
Работа с литературой включает следующие этапы: 
1. Предварительное знакомство с содержанием. 
2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные 

положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 
3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не 

конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении 
курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 

4. Составление тезисов. 
задания на организацию взаимодействия в сети предполагают: обсуждение состоявшегося 

или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной 
телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, 
изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; 
консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; 
консультации со специалистами через электронную почту. 
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7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
МДК 

Вид самостоятельной работы Количество часов/ 
зачетных единиц 

Семестры 

5 6 

подготовка к практическим 
занятиям. 

5 2 3 

работа с информационными 
компьютерными технологиями 5 2 3 

задания на поиск и обработку 
информации 

5 2 3 

написание рефератов и 

докладов 
6 3 3 

работа с литературой. 5 3 3 

Всего: 27 12 15 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение МДК: 
а) основная литература 

1. Чернова, Галина Александровна. 
Методика преподавания обществознания в начальной школе : учеб. пособие для студентов 
образоват. учреждений сред. проф. образования / Чернова, Галина Александровна ; Г.А. Чернова, 
Л.Г. Жукова, И.В. Митюкова. - М. :Academia : Издат. центр "Академия", 2008. - 240 с. : ил. - 
(Среднее профессиональное образование) (Педагогическое образование) (Учебное пособие). - 
Прил.: с. 200-238. - Лит. в конце гл. - ISBN 978-5-7695-3755-4. 

б) дополнительная литература 

1. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учебник и практикум для 
академического бакалавриата/ Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 274 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06115-4. 

2. Методика обучения обществознанию : учебник и практикум для академического бакалавриата/ 
О. Б. Соболева [и др.] ; под ред. О. Б. Соболевой, Д. В. Кузина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 474 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 9785-534-09466-4. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения МДК 

1. https://resources.mgpu.ru/fmdbooks.php?pagenum=9 

2. https://resources.mgpu.ru/discplistphp?mode=library 

3. www.mgpu.ru 

4. www.fipi.ru 

5. http://nachalka.edu.ru/; 

6. http://nachalka.seminfo.ru/; 

7. http://school-collection.edu.ru/ 

8. http://window.edu.ru; 

9. http://www.rsl.ru/; 

10. www.pedlib.ru; 

11. Открытый урок - Фестиваль педагогических идей. Код доступа: http: 

//www.festival.1septemder.ru; 

12. Педсовет. ORG. Код доступа: http://pedsovet.ru; 

13. Российское образование. Федеральный образовательный портал. Код доступа: http://edu.ru; 

                               4 / 5



  

.http: //school.edu.ru; 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт. Код доступа: 
http://standart.edu.ru. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по МДК, включая перечень программного обеспечения и 
информационно-справочные системы 

информационные технологии обработки графической информации; информационные 
технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии 
хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, 
территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, 
информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, 
мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, 

Office, браузеры (FireFox); 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, 
ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской 
Федерации (www.informica.ru), научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru/. 

11. Материально-техническое обеспечение МДК: 
Реализация МДК.01.09 Методика преподавания обществознания предполагает наличие 

учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплекты учебно-методических материалов; 
- программное обеспечение профессионального назначения; 
- методические рекомендации и разработки; 
- наглядные пособия. 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

лицензионное программное обеспечение. Информационно-образовательная среда образовательной 
организации должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 
применением информационнокоммуникативных технологий. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками, учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР). 
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