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Лыжина О.А. 
(Екатеринбург) 

 
Оценивание знаний, умений и навыков студентов  

исторического факультета 
по дисциплине: «Теория и методика обучения истории». 
 
Какие бы реформы не проходили в образовании, в конечном итоге они 

замыкаются на педагоге, которому во все времена принадлежала ведущая 
роль в обучении и воспитании подрастающего поколения.  

Обновление школьного исторического образования на современном 
этапе включает  внесение системных изменений в цели и задачи, способы 
достижения нового качества образования, в содержание предмета, в органи-
зацию учебного процесса, что, в свою очередь, влечет необходимость пере-
смотра методов обучения, использование образовательных технологий, раз-
работку новых дидактических материалов. В новой образовательной ситуа-
ции от учителя истории требуется творческий подход к обучению детей, по-
стоянное совершенствование собственной теоретической и методической 
квалификации, основы которой закладываются во время вузовской подго-
товки специалиста. 

Профессиональная подготовка учителя истории по своему содержа-
нию, объему, формам и методам определяется квалификационной характе-
ристикой специалиста, устанавливающей систему государственных требова-
ний к нему, которые в значительной степени обусловлены социальными за-
просами субъектов образования. 

На историческом факультете Уральского государственного педагоги-
ческого университета профессиональная подготовка будущих учителей ис-
тории в значительной степени осуществляется в процессе изучения базового 
курса «Теории и методики обучения истории» и прохождения студентами 
педагогической практики в школе. Курс «Теории и методики обучения исто-
рии» нацелен на вооружение студентов знаниями методологических и мето-
дических основ их будущей специальности, формирование необходимых 
умений и навыков для педагогической деятельности в качестве учителя ис-
тории (1). Этот курс вводится на третьем году вузовского обучения и рас-
считан на два с половиной года изучения. Текущей формой проверки знаний 
и умений обучающихся по предмету является зачет. По итогам изучения 
курса студенты сдают курсовой экзамен. С 2004/5 учебного года на истори-
ческом факультете вводится комплексный государственный экзамен по ос-
новным дисциплинам: всеобщая история, история России, теория и методика 
обучения истории. Требования к уровню подготовки студентов и критерии 
оценивания ответов обучающихся по дисциплинам предметного блока раз-
работаны преподавателями кафедр истории России и всеобщей истории. По 
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курсу «Теория и методика обучения истории» существует рабочая програм-
ма, в которой сформулированы требования к уровню подготовки студентов, 
обучающихся по дисциплине (2). В связи с введением в программу государ-
ственного экзамена вопросов по теории и методике обучения истории воз-
никла необходимость в дополнительной разработке критериев оценивания 
знаний, умений и навыков студентов по данной дисциплине. 

 Оценивание- метод косвенного наблюдения, состоящий в изучении 
явления через оценку (3), процесс выставления оценки (4).Оценка знаний и 
умений - это определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в 
оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимися знаний, умений 
и навыков, установленных программой, уровня прилежания в освоении дис-
циплины (5). Оценочная активность осуществляется на основе эталона или 
эталонов, которые выполняют функции критериев определения правильно-
сти или неправильности хода отдельных звеньев деятельности, деятельности 
в целом, качества полученного результата (6). 

Критерии оценки знаний – это требования (признаки), на которые сле-
дует ориентироваться при оценке знаний (7). 

Критериями могут выступать качественные характеристики знания. К 
объективным качествам (отражающим содержание обучения и не зависящим 
от субъекта) относятся полнота, глубина, оперативность, конкретность, 
обобщенность, систематичность, системность, развернутость, свернутость; к 
субъективным (составляющим характеристику личности) - осознанность, 
гибкость и прочность. Выделенные качества знаний взаимообусловлены, 
каждое содержит в себе в свернутом виде другие качества (8). Важными ка-
чествами знаний выступают полнота, глубина, осознанность. 

Признаками сформированности умений являются гибкость (способ-
ность рационально действовать в различных ситуациях), стойкость (сохра-
нение точности и темпа, несмотря на внешние помехи) и прочность (сохра-
нение умения при его продолжительном не использовании; максимальная 
приближенность в выполнении к реальным условиям и задачам) (9). 

Так как основным видом проверки знаний и умений студентов по дис-
циплине «Теория и методика обучения истории» является устный опрос в 
форме зачетов и экзаменов, то критериями устного ответа будут выступать 
следующие качества знаний: 

-полнота - количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу; 
-глубина - совокупность осознанных знаний об объекте; 
-конкретность - умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний (доказать на примерах основные положения); 
-системность - представление знаний об объекте в системе, с выделе-

нием структурных ее элементов, расположенных в логической последовательности; 
-развернутость - способность развернуть знания в ряд последовательных шагов; 
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-осознанность - понимание связей между знаниями, умение выделить 
существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 
получения знаний. 

Кроме того, следует добавить, что немаловажно для будущего учителя 
истории излагать свои мысли литературным грамотным языком. 

Ответ студента по вопросу дисциплины «Теория и методика обучения 
истории» оценивается по четырехбальной системе: 

«Отлично» ставится, если дан полный, развернутый ответ на постав-
ленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изу-
чения, доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует 
понятиями, терминами, персоналиями и др.); в ответе отслеживается четкая 
структура, выстроенная в логической последовательности; ответ изложен 
литературным грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 
студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение выделять суще-
ственные и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» ставится, если дан полный, развернутый ответ на постав-
ленный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 
моменты материала;  ответ четко структурирован, выстроен в логической 
последовательности, изложен литературным грамотным языком; однако бы-
ли допущены неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на постав-
ленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые 
нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении теоретического 
материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не присутствуют 
доказательные выводы; сформированность умений показана слабо, речь не-
грамотная. 

«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на по-
ставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют сущест-
венные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом мате-
риале (фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, сфор-
мированность умений не показана, речь неграмотная. 

Предложенные критерии оценки знаний и умений студентов истори-
ческого факультета по дисциплине «Теория и методика обучения истории» 
дают возможность преподавателю в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника-специалиста оценить ответ обучающихся по одной 
из базовых дисциплин. 
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Малькова Т.В. 

(Миасс) 
 

Технологии преподавания в филиале вуза  
как условие процесса гуманизации 

 
К началу 90-х годов ХХ века вся совокупность изменений, происхо-

дящих в экономической, политической, социальной сферах жизни общества 
привела к развитию системы образования, учитывающей новые потребности 
общества. В результате этих преобразований современное развитие высшего 
образования представляет собой сложный, неоднозначный и противоречи-
вый процесс. В нем выделяются различные аспекты, учитывающие новые 
задачи, стоящие перед системой образования вообще и системой высшего 
образования в частности. 

К числу таких задач с одной стороны можно отнести гуманизацию об-
разовательного процесса, как необходимое условие формирования личности 
студента. С другой стороны, цель приблизить образование к студенту, при-
вело к созданию системы филиалов вузов. Рассмотрение этих задач в их 
взаимосвязи  дало возможность характеризовать гуманизацию образователь-
ного процесса в филиале вуза как педагогическую проблему. 

Тем не менее, необходимость сделать этот процесс более успешным, 
позволяет определить комплекс условий, которые будут реализованы при 
преподавании гуманитарных дисциплин. К их числу мы относим следующие условия: 

• Основной целью курсов будет формирование синергетической кар-
тины мира, позволяющей будущему специалисту полноценно жить и тру-
диться в информационном обществе; 

• Содержание курсов будет отражать культурные особенности региона; 
• Будет происходить целенаправленное формирование мотивационной 

готовности к профессиональной и личностной реализации в условиях региона; 


