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Аннотация 

Дисциплина «История» является одной из базовых учебных дисциплин 

профессионального цикла и является обязательной для изучения, разработана 

для студентов 1 курса (заочная форма обучения), обучающихся по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профилю Информа-

тика в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению. 

Дисциплина «История» является одной из базовых учебных дисциплин 

профессионального цикла и является обязательной для изучения Общая тру-

доемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практиче-

ские занятия (8 часов), самостоятельная работа (94 часа),  в том числе 9 часов 

на экзамен. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1  семестре. Заканчивается 

изучение дисциплины экзаменом.  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому принципу. Так, учебный материал по истории России по-

дается в контексте всемирной истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении 

истории России позволяет формировать у обучающегося целостную картину 

мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и 

сопричастности к развитию человечества в целом.  

Объектом изучения являются основные ступени историко-

цивилизационного развития России и мира в целом. Проводится сравнитель-

ное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и всеобщей 

истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в 

странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая раздроб-

ленность и формирование централизованных государств, отношения свет-

ской и церковной властей, история сословно-представительных органов, ста-

новление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не только 

внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравни-

тельный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и мен-



тальные структуры, политические и правовые системы, культуру и повсе-

дневную жизнь России и зарубежных стран.  

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой 

истории XX – XXI вв. Значительная часть материала посвящена роли геогра-

фической среды и климата, путей и средств сообщения, особенностям орга-

низации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет 

условия жизни людей. Знакомство с религиозными и философскими систе-

мами осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их ис-

поведующего, показывается, как та или иная религия или этическая система 

определяла социальные ценности общества. Большое значение придается 

освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как одна из наибо-

лее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. По-

добный подход позволяет избежать дискретности и в изучении истории Рос-

сии. 

Базовой для изучения «Истории» является школьный курс истории. Ло-

гически и содержательно курс «Истории» является основой для изучения  

«Философии» и «Культурологии».  

Целью освоения дисциплины является создание целостного видения 

истории России с древнейших времен до наших дней с учетом новейших 

данных, накопленных исторической наукой, а также формирование у студен-

тов исторического мышления, воспитание общекультурного и патриотиче-

ского отношения к событиям прошлого. 

Задачи:   

1. Формирование научных представлений об основных закономерно-

стях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

2. Изучение основных этапов в истории России, ее социокультурного 

своеобразия, места и роли в мировой и европейской цивилизации;  

3. Развитие навыков анализа и обобщения исторической информации, 

умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому.  



4. Формирование нравственных и гражданских качеств, толерантно-

сти в восприятии культурного многообразия мира, активной жизненной по-

зиции в личностном и социальном планах. 

Для успешного изучения дисциплины «История» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции в 

соответствие с ФГОС среднего (полного) общего образования, утвержденно-

го приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413: 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении за-

дач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном обще-

нии; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общекультурные компетенции: 

 

Код и  

формулировка компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

 ОК-2- способность анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития для форми-

рования патриотизма и 

гражданской позиции.  

 

Знает   этапы историко-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру; осо-

бенности национальных традиций, тек-

стов, знаковые фигуры, артефакты раз-

личных времен и народов, повлиявших 

на ход человеческой истории; движущие 



 силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом 

процессе; политическую организацию 

общества. 

 

Умеет  определять ценность того или иного ис-

торического или культурного факта или 

явления; уметь соотносить факты и явле-

ния с исторической эпохой и принад-

лежностью к культурной традиции; про-

являть и транслировать уважительное и 

бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям; ана-

лизировать многообразие культур и ци-

вилизаций; оценивать роль цивилизаций 

в их взаимодействии; определять миссию 

отдельной личности и масс в историче-

ском процессе; выстраивать суждения о 

многовариантности исторического про-

цесса. 

Владеет  навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно- типоло-

гического анализа для определения места 

журналистского «текста» в культурно- 

исторической парадигме; навыками бе-

режного отношения к культурному 

наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса 

в политической борьбе партий и соци-

альных групп; навыками суждений о 

концепциях географического, демогра-

фического, экономического и техниче-

ского детерминизма, о субъектах исто-

рии, которыми могут быть отдельно взя-

тый индивид, социальная группа, классы 

или общество в целом; приемами анализа 

сложных социальных проблем в контек-

сте событий мировой истории и совре-

менного социума. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История» применяются следующие методы активного / интерактивного 

обучения: лекция-беседа с использованием техники обратной связи, семинар 

- развернутая беседа.   

 

 

 



I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Лекционные занятия 6 часов, в том числе с использованием методов 

активного обучения (6 часов) 

 

Тема 1. Этапы становления Российской государственности (2 часа), 

с применением метода активного обучения лекция-беседа с использова-

нием техники обратной связи 

Время первых киевских князей. Расцвет государства. Принятие христи-

анства. Особенности социально-политического развития Киевской Руси. 

Эволюция восточнославянской государственности в XI - XII вв. Соци-

ально - политическая структура русских земель периода политической раз-

дробленности. Формирование различных социокультурных моделей развития 

древнерусского общества и государства. Монголо-татарские нашествия на 

Русь. Экспансия в западную и северо-западную Русь. Великое княжество Ли-

товское и Русское государство. Социально-политические изменения в рус-

ских землях в период монголо-татарского господства. Проблема Золотой Ор-

ды в современной отечественной и зарубежной историографии. 

Россия в XV - XVII вв. Специфика становления единого Российского 

государства. Возникновение сословной системы организации общества. 

Местничество. Предпосылки складывания самодержавных черт государ-

ственной власти. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально - политическо-

го развития Руси. Опричнина. 

"Смутное время": ослабление государственных начал, попытки воз-

рождения традиционных ("домонгольских") норм отношений между властью 

и обществом. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский как персо-

нифицированное отражение борьбы различных путей развития страны. Фе-

номен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Во-

сток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. 

Минин и Д. Пожарский. 



Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уло-

жение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. Боярская дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церков-

ный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. Особенно-

сти сословно-представительной монархии в России. Дискуссия о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 

Пётр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления "европеизации страны". Эволюция социальной струк-

туры общества. 

Скачок в развитии промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Табель о рангах. Провозглашение 

России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освеще-

ние петровских реформ в современной отечественной историографии. 

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и по-

следствия. Фаворитизм. Расширение привилегий дворянства. Дальнейшая 

бюрократизация госаппарата. 

Екатерина II. "Просвещённый абсолютизм". Рост социальной поляри-

зации и обособленности социальных слоёв. Новый юридический статус дво-

рянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий 

на юге. 

Попытка ограничения дворянской власти самодержавными средствами 

в период правления Павла I. Ужесточение политического режима. 

Россия и Европа в ХVIII веке. Изменения в международном положении 

империи. Русская культура в XVIII в.: от петровских инициатив к "веку про-

свещения". 

Тема 2. Россия в XIX веке (2 часа) с применением метода активного 

обучения лекция-визуализация 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX ве-

ка. Территория и население. Сельское хозяйство. Кризис крепостничества. 



Промышленность. Промышленный переворот в России. Города. Торговля. 

Транспорт. Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

Попытки реформирования политической системы при Александре I; 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и 

"Священный союз". Изменение политического курса в начале 20-х гг. ХIХ в.: 

причины и последствия. Внутренняя и внешняя политика Николая I. Россия и 

Кавказ. 

Эпоха великих реформ. Предпосылки отмена крепостного права. Зна-

чение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная, военная ре-

формы. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Политические 

преобразования 60-70-х гг. "Контрреформы" Александра III. Внешняя поли-

тика Александра III. 

Русская культура ХIХ в. Система просвещения. Наука и техника. Пе-

чать. Литература и искусство. Быт города и деревни.  

 

Тема 3. Россия в XX веке (2 часа), с применением метода активного 

обучения лекция-беседа с использованием техники обратной связи. 

Развитие капитализма вширь. Русская деревня в начале ХХ века. Пере-

ход России к материализму. Особенности российского империализма. Соци-

альный состав населения по переписи 1897 г. 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. 

Форсирование индустриализации "сверху". Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Обострение споров вокруг 

решения аграрного вопроса. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая 

российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, со-

циальная и политическая сущность, итоги, последствия. 



Эволюция государственной власти. "Верхи" в условиях первой россий-

ской революции. Изменения в политической системе в 1905 - 1907 гг. Прави-

тельственные реформы П.А. Столыпина. 

Политические партии в России в начале века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского "парламентаризма" в России. 

Российский капитализм в системе мирового капиталистического хозяй-

ства в начале ХХ в. Участие России в первой мировой войне. Истоки обще-

национального кризиса. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние 

войны на приближение общенационального кризиса. 

Победа Февральской революции. Альтернативы развития России после 

Февраля. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально - 

экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Корниловское вы-

ступление. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьский переворот 

1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования од-

нопартийной политической системы. Гражданская война.  

Утверждение однопартийной политической системы, политический 

кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в ру-

ководстве РКП (б) - ВКП (б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В. 

Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.  

Эволюция социальной структуры общества. 

Особенности советской национальной политики и модели национально 

- государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпо-

сылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллекти-

визации сельского хозяйства, её экономические и социальные последствия. 

Культурная революция. Итоги "наступления социализма по всему фронту" 

(периода довоенных пятилеток). 

Советская внешняя политика. СССР во второй и Великой Отечествен-

ной войне. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины 



и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны. СССР - 

вторая сверхдержава мира. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской ко-

алиции. Начало холодной войны. Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидации атомной монополии 

США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Со-

здание социалистического лагеря. Ускоренное развитие отраслей военно-

промышленного комплекса. Корейская война 1950 - 1953 гг. и Советский 

Союз. 

Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в совет-

ском руководстве. Попытки обновления "государственного социализма". 

"Оттепель" в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской 

внешней политики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Усиление конфрон-

тации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). 

Социально - экономическое развитие страны: тенденции и противоре-

чия. Поиски новых форм и методов хозяйствования. Экономические рефор-

мы в сельском хозяйстве и в промышленности: замыслы, содержание. Начало 

осуществления, итоги, причины несостоятельности реформ. 

Основные направления социальной политики, позитивные и негатив-

ные последствия. Нарастание застойных противоречий и кризисных явлений 

в экономике и социальной сфере в начале 70-х гг. Курс на стабилизацию по-

литического режима. Проявление консерватизма: свёртывание либеральных 

начинаний, жёсткая централизация власти, перерождение правящей элиты. 

Изменения в общественной жизни: насаждение парадности, идейного догма-

тизма. 

Духовная и культурная жизнь общества. Усиление контроля за сред-

ствами массовой информации. Рост оппозиционных настроений в сфере 

творческой интеллигенции. 



Внешняя политика СССР. Достижения и просчёты: поворот от холод-

ной войны к разрядке, к расширению экономических и культурных связей со 

странами Запада; закрепление послевоенных границ в Европе. 

Поиски выхода экономики из кризиса. Приход к власти М.С. Горбачё-

ва. Политика на обновление существующей системы хозяйствования. Кон-

цепция ускорения социально - экономического развития страны, её противо-

речия. Переход к радикальной экономической реформе. 

 Пути и методы демократизации общественной жизни. Реформа поли-

тической системы: цели, этапы, итоги. Становление многопартийности, раз-

витие гласности, политического плюрализма, рост социальной активности 

населения, появление новых высших законодательных органов в стране. 

Оживление духовной жизни общества. Появление новой прессы. Воз-

вращение в литературу произведений Н. Гумилёва, М. Цветаевой, Платонова, 

А.И. Солженицына и др.). 

Наука, культура, образование в середине 80-х - начале 90-х гг.: обрете-

ния и потери. Национальные и межнациональные процессы. Национальные 

проблемы и их влияние на ситуацию в обществе: оживление шовинистиче-

ских настроений, рост межнациональных конфликтов в отдельных республи-

ках и регионах, усиление сепаратистских тенденций. 

Новый внешнеполитический курс страны. Основные принципы кон-

цепции "нового политического мышления". Результаты политики "нового 

мышления": вывод войск из Афганистана, нормализация отношений с Кита-

ем, смягчение отношений с США и другими западными странами. 

Провозглашение государственного суверенитета Российской Федера-

ции. Начало процесса суверенизации. Обострение политического кризиса в 

стране. Укрепление позиций российского руководства. Приостановление и 

запрещение деятельности коммунистической партии в стране. 

Беловежские соглашения. Развал СССР. Провозглашение Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 



Россия на новом этапе своей истории. Экономический курс правитель-

ства России: либерализация цен, свобода торговли, проведение приватиза-

ции, развитие предпринимательства. Социально-политические последствия 

перехода к рыночной экономике: падение темпов промышленного производ-

ства, рост инфляции, снижение жизненного уровня населения, рост безрабо-

тицы, поляризация политических сил общества, противостояние законода-

тельной и исполнительной властей. Конституционный кризис в России. 

Формирование новой государственной власти. Политические партии и объ-

единения. 

Россия и субъекты федерации. Чеченская война. Наука, культура, обра-

зование в новых условиях рыночных отношений. Противоречивость куль-

турного процесса: свобода творчества, отсутствие цензуры и партийного 

контроля, восстановление религиозной культуры народов России; девальва-

ция культуры, падение нравственности, отток кадров из науки. Трудности на 

пути развития науки и культуры. 

Внешняя политика России. Основные направления внешнеполитиче-

ской деятельности России. Отношения с США. Вхождение России в Совет 

Европы. Россия и СНГ. Место России в современных международных отно-

шениях. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

 (Практические занятия 8 часов, в том числе с использованием 

методов активного обучения 4 часа) 

Занятие 1. Этапы становления Российской государственности (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение государства Киевская Русь. «Золотая осень» древ-

нерусской цивилизации. 

2. Российское государство в период феодальной раздробленности и объ-

единения русских земель вокруг Москвы.  



3. Внутренняя и внешняя политика Ивана III и Василия III. 

4. Формирование и эволюция централизованного Российского государ-

ства (XVI-XVIII вв.). 

Занятие 2. Россия в XIX веке (2 часа), с использование метода активного 

обучения семинар – развернутая беседа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Александр I и проекты преобразований в России в начале XIX 

века. 

2. Консервативный курс Николая I и его последствия. 

3. Реформы Александра II: содержание и итоги (крестьянская, зем-

ская, городская, судебная, военная, школьная, университетская). 

4. Особенности развития России при Александре III. 

Занятие 3. Россия на рубеже XIX - XX вв. (2 часа) с использование метода 

активного обучения семинар - развернутая беседа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Русско-японская война 1904 - 1905 гг.  

2. Первая русская революция 1905-1907 гг.  

3. Политическая система в России. Государственная дума I, II, III, 

IV созывов (1905-1917 гг.)   

4. Столыпинские реформы. 

5. Участие России в Первой мировой войне. 

6. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.  

7. Октябрь 1917 г. в России.   

8. Россия в годы гражданской войны (1918 - 1920 гг.). 

Занятие 4. Россия в XX веке (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование и сущность советского строя 1921-1945 гг.  

2. Советский Союз в условиях холодной войны. 

3. СССР в середине 60-х - второй половине 80-х гг.  

4. Россия на рубеже XX – XXI вв.  



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «История» представлено в Приложении 1 и включает в 

себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов самостоятель-

ной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

 

 

 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

 

Оценочные средства - 

наименование 

 

текущий 

контроль 

 

промежуточная 

аттестация 

 

1 Тема 1. Этапы станов-

ления Российской госу-

дарственности 

 

ОК - 2 

 

 

Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 УО-1 

№ 1-15 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

2 Тема 2. Россия в XIX 

веке 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 УО-1 

№ 16-21 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

3 Тема3. Россия на рубе-

же XIX - ХХ вв. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 УО-1 

№ 21-26 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

4 Тема 4. Россия в усло-

виях мировой войны и 

общенационального кри-

зиса. 1914–1920 гг. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-2 УО-2 

№ 27-30 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

 



5 Тема 5. Формирование 

и сущность советского 

строя. 1921-1945 гг. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-3 УО-3 

№ 31-34 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

6 Тема 6. Советский Союз 

в условиях холодной 

войны. 

ОК – 2 

 

Знание, 

владение, 

умение  

УО-3 УО-3 

№ 35-36 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

7 Тема 7. СССР в сере-

дине 60-х - второй поло-

вине 80-х гг. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 УО-1 

№ 36-37 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

8 Тема 8. Россия в 90-е гг. 

ХХ – нач. XXI вв. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 УО-1 

№ 37-38 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта дея-

тельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении  

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1.  История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев 

В. Н., Шевелева Е. В. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. (Среднее 

профессиональное образование- Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/534667 

2. Мунчаев, Ш.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 

https://new.znanium.com/catalog/product/534667


с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-566-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=488656 

3.История [Электронный ресурс]: учебник/ Т.А. Молокова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный стро-

ительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 284 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36192.html 

                              

Дополнительная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1.   Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 639 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-

16-004430-9. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=236613 

2. Павленко Н.И. История России : Учебник / Н.И. Павленко, И.Л. 

Андреев, Л.М. Ляшенко; Под ред. Н.И. Павленко. - М.: Абрис, 2012. - 661 с. -

 ISBN 978-5-4372-0063-6. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html 

 

Базы данных и информационные справочные системы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

2. SCIENCE INDEX – Информационно-аналитическая система Рос-

сии, построенная на данных РИНЦ 

3. Базы данных Института научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН РАН) 

4. Web of Science (WoS) Core Collection компании Clarivate Analytics 

5. Scopus    Крупнейшая в мире универсальная реферативная база 

данных компании Elsevier с возможностью отслеживания научной  цитируе-

мости публикаций, в т.ч. российских авторов. 

http://znanium.com/go.php?id=488656
http://www.iprbookshop.ru/36192.html
http://znanium.com/go.php?id=236613
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/info_SI.pdf
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/home.url


6. Базы данных компании Elsevier: 

7. Inspec на платформе EBSCOhost – ведущая библиографическая 

база данных, созданная институтом IET  

8. JSTOR - электронная библиотека журналов 

9. Taylor & Francis Group - политематическая база данных журналов 

издательства (Великобритания) 

10. Thieme Chemistry Package -  журналы компании Georg Thieme 

Verlag KG 

11. Wiley Online Library - политематические коллекции журналов  

12. Летописи Российской книжной палаты  

13. Polpred.com Обзор СМИ  В рубрикаторе 53 отрасли / 600 источ-

ников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные мате-

риалы / статьи и интервью 22000 первых лиц. Ежедневно тысячи новостей, 

полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и дело-

вой прессы за 20 лет. 

14. Книги, изданные при поддержке РФФИ 

15. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс 

16. Онлайн-словари - bab.la 

 

Программное обеспечение: 

− операционная система Windows XP; 

− пакет приложений Windows – Microsoft Office. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В основу логики изложения дисциплины положены хронологический, 

тематический и сравнительно-типологический принципы. С учетом совре-

менного научного подхода к изучению истории России и последних исследо-

ваний исторической науки раскрыты вопросы социально-экономического и 

государственно-политического развития страны, освещены основные про-

блемы отечественной истории. 

http://elsevierscience.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
https://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://gbu.bookchamber.ru/
http://polpred.com/news
http://www.rfbr.ru/rffi/portal/books?page=4
https://runivers.ru/
https://www.babla.ru/


Особенностью курса является преобладание практических занятий над 

теоретическими. Поэтому в процессе изучения материалов учебного курса 

предлагаются разнообразные формы работ: чтение лекций, практические за-

нятия, контрольные работы, подготовка докладов и презентаций, выполнение 

студентом заданий для самостоятельной работы.  

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в каж-

дый раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом мате-

риале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей само-

стоятельной работы студентов. 

Практические занятия акцентированы на наиболее принципиальных и 

проблемных вопросах развития древневосточных обществ на разных истори-

ческих этапах и призваны развить навыки работы с историческими источни-

ками по курсу, умение критически воспринимать многочисленные противо-

речивые точки зрения историков, ориентироваться в информационном про-

странстве, а так же грамотно строить как устную, так и письменную речь. 

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы 

и методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые). 

Основным методом обучения на практических занятиях является тра-

диционный семинар-диалог. По каждому вопросу плана семинара преподава-

телем назначается группа обучаемых (3-4 человека) в качестве экспертов. 

Они всесторонне изучают проблему и выделяют докладчика для изложения 

тезисов по ней. После первого доклада участники семинара задают вопросы, 

на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной группы. Вопросы 

и ответы составляют центральную часть семинара. На основе вопросов и от-

ветов развертывается творческая дискуссия, итоги которой подводят сначала 

докладчик, а затем преподаватель. Аналогичным образом обсуждаются и 

другие вопросы плана семинарского занятия. В заключительном слове пре-

подаватель подводит итоги обсуждения темы, оценивает работу экспертных 

групп, определяет задачи самостоятельной работы. 



Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемым вопросам и анализируют его. Само-

стоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы как подго-

товку конспектов, выполнение индивидуальных заданий, аннотирование ис-

точников. Освоение курса должно способствовать развитию навыков сопо-

ставления и анализа больших объемов информации. В рамках учебного курса 

подразумевается составление тематических докладов, которые проверяется 

преподавателем, обсуждается со студентами и учитывается при итоговом 

контроле знаний по курсу. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без ко-

торых невозможно полноценное понимание проблематики курса, а так же 

методами работы с ними. Поэтому эти источники рекомендованы студентам 

для домашнего изучения и включены в программу, а так же предусмотрена 

работа с данными источниками на практических занятиях.  

В процессе преподавания дисциплины применяются следующие мето-

ды активного/ интерактивного обучения: 

- лекция-беседа с техникой обратной связи; 

- лекция-визуализация; 

- семинар - развернутая беседа; 

- семинар-коллоквиум; 

- доклад со слайд-презентацией.  

Лекция - беседа с использованием техники обратной связи. Обрат-

ная связь в виде реакции аудитории на слова и действия преподавателя помо-

гает ему умело оценить по реакции всей аудитории на поставленный им во-

прос уровень знаний и усвоения информации и внести соответствующие 

коррективы в методику занятий. 

Вопросы задаются и в начале, и в конце изложения каждого логического 

раздела лекции. Первый – для того, чтобы узнать, насколько студенты осве-



домлены по излагаемой проблеме. Второй – для контроля качества усвоения 

материала. 

Если аудитория в целом правильно отвечает на вводный вопрос, препо-

даватель излагает материал тезисно и переходит к следующему разделу лек-

ции. Если же число правильных ответов ниже желаемого уровня, преподава-

тель читает подготовленную лекцию, в конце смыслового раздела задает но-

вый (контрольный) вопрос. При неудовлетворительных результатах кон-

трольного опроса преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

Семинар - развернутая беседа проводится на основе заранее разрабо-

танного плана, по вопросам которого готовится вся учебная группа. Основ-

ными компонентами такого занятия являются: вступительное слово препода-

вателя, доклады обучаемых, вопросы докладчикам, выступления студентов 

по докладам и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя. Темы до-

кладов обозначены в плане. 

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наиболь-

шее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого 

семинарского занятия состоит в использовании всех средств активизации: 

постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнитель-

ных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее важных пробле-

мах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в выступлениях 

идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку свободно-

го обмена мнениями. Данная форма семинара способствует выработке у обу-

чаемых коммуникативных навыков. 

Как правило, темы докладов разрабатываются преподавателем заранее и 

включаются в планы семинаров. Доклад носит характер краткого (15-20 

мин.) аргументированного изложения одной из центральных проблем семи-

нарского занятия. В ходе такого рода семинаров могут быть заслушаны фик-

сированные выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а так-



же аннотации новых книг или научных статей, подготовленные по заданию 

преподавателя. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

№ 

п/п 

Наименование 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом обра-

зовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помеще-

ния для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположе-

ние) помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации об-

разовательной про-

граммы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наимено-

вание организации, с 

которой заключен до-

говор) 

1 2 3 4 

1 

История 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

Перечень оборудования: 

Учебная мебель на 50 рабочих места, место преподава-

теля (парта-24, стол-2, стул-1), доска меловая-2, доска 

интерактивная Hitachi Smart Board, проектор Epson EL-X 

692508, Приморский край, 

г. Уссурийск, ул. Чичери-

на, 54, ауд. 12 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

 692519,  г. Уссурийск, ул. 

Некрасова, 35, 

помещение для самостоятель-

ной работы студентов: 

Библиотека. Читальный зал 

универсальный,  230 

- Книжный фонд по всем отраслям зна-

ний 

- 66 читательских мест 

- Персональный компьютер Acer – 10 

шт. 

- Принтер Samsung ML- 1210– 1шт. 

- Копир Canon IR 1020 j – 1 шт. 

- Сканер Acer 640 BLJ –  1 шт. 

- Проектор Acer – 1шт. 

- Экран Projecta – 1шт. 

-  Ноутбук Acer - 1 шт. 

 

- АБИС «Руслан Нео».  Договор 

№05/2018-ТО рег№29455 от 16.06. 

2018 г. Акт № 26 приемки-сдачи от 

26.11.2018 г. 

- Интернет 

Лицензии на ПО: 

1) Windows-7 

2) Windows-10 

3) Windows server 2008 

4) Windows server 2012 

5) Windows server 2016 

6) MS Office 2010 

7) MS Office 2013 

Для всего указанного списка ПО 

одна лицензия (подписка).  



Microsoft номер лицензии Standard 

Enrollment 62820593.  

Дата окончания 2020-06-30.  

Торговый посредник: JSC "Softline 

Trade"  

Номер заказа торгового посредника: 

Tr000270647-18.   

Договор на предоставление услуг 

Интернет: 

 

Абонентский договор №243087 от 

1.01.2018 

оказания услуг связи 
692519,  г.  Уссурийск, ул. 

Некрасова, 35, 

помещение для самостоятель-

ной работы студентов: 

Библиотека. Читальный зал 

информационно-

библиографического отдела, 

224 

 

- Книжный фонд справочных  знаний 

- 12 читательских мест 

- Персональный компьютер Intel ( R) 

PENTIUM TIUM(R) Dual CPU E2180 – 3 

шт. 

- Сканер Conon LIDE 210 -1шт. 

- Принтер HP LaserJet P2055 -1 шт. 

- Принтер Epson Stylus Office T1100 -1 

шт. 

 

- АБИС «Руслан Нео».  Договор 

№05/2018-ТО рег№29455 от 16.06. 

2018 г. Акт № 26 приемки-сдачи от 

26.11.2018 г. 

- Лизензионный договор № 447 от 

30.01. 2014г. на ПО SunRav 

BookOffice 

- Интернет 

 

Лицензии на ПО: 

1) Windows-7 

2) Windows-10 

3) Windows server 2008 

4) Windows server 2012 

5) Windows server 2016 

6) MS Office 2010 

7) MS Office 2013 

Для всего указанного списка ПО 

одна лицензия (подписка).  

Microsoft номер лицензии Standard 

Enrollment 62820593.  

Дата окончания 2020-06-30.  

Торговый посредник: JSC "Softline 

Trade"  

Номер заказа торгового посредника: 

Tr000270647-18.   

Договор на предоставление услуг 

Интернет: 

 

Абонентский договор №243087 от 

1.01.2018 

оказания услуг связи 
692519,  г. Уссурийск, ул. 

Некрасова, 35, 

помещение для самостоятель-

ной работы студентов: 

Библиотека. Читальный зал 

периодических изданий, 4 

 

- Фонд периодических изданий 

- 12 читательских мест 

- Персональный компьютер Acer – 4шт. 

- Копир Canon NP 7161 – 1 шт. 

- Копир Canon FC 128 -2 шт. 

- Принтер SAMSUNG ML – 1615 – 1шт. 

- Сканер EPSON PERFECTION 1270 – 

1шт. 

 

- АБИС «Руслан Нео».  Договор 

№05/2018-ТО рег№29455 от 16.06. 

2018 г. Акт № 26 приемки-сдачи от 

26.11.2018 г. 

- Интернет 

 

Лицензии на ПО: 

1) Windows-7 

2) Windows-10 

3) Windows server 2008 

4) Windows server 2012 

5) Windows server 2016 

6) MS Office 2010 

7) MS Office 2013 

Для всего указанного списка ПО 

одна лицензия (подписка).  

Microsoft номер лицензии Standard 

Enrollment 62820593.  



Дата окончания 2020-06-30.  

Торговый посредник: JSC "Softline 

Trade"  

Номер заказа торгового посредника: 

Tr000270647-18.   

Договор на предоставление услуг 

Интернет: 

 

Абонентский договор №243087 от 

1.01.2018 

оказания услуг связи 
692519,  г. Уссурийск, ул. 

Некрасова, 35, 

помещение для самостоятель-

ной работы студентов: 

Библиотека. Медиатека - Зал 

доступа к электронным ресур-

сам, 2 

 

- Фонд электронных изданий на матери-

альных носителях 

 - 30 читательских мест 

- Персональный компьютер Intel ( R) 

PENTIUM TIUM(R) Dual CPU E2180 – 9 

шт. 

- Персональный компьютер Intel ( R) 

PENTIUM TIUM(R) Dual-Core CPU E 

6600 – 2шт. 

- Персональный компьютер Intel ( R) 

Core (TM) Dual i3- 3220 – 1шт. 

- Принтер HP LaserJet P2055 -1шт. 

- Принтер Epson Stylus Office T1100 -1 

шт. 

- Сканер Conon LIDE 210 -1 шт. 

-  Ноутбук Acer 1 шт. 

 

- Проектор Acer - 1 шт. 

- Экран Projecta - 1 шт. 

 

- АБИС «Руслан Нео».  Договор 

№05/2018-ТО рег№29455 от 16.06. 

2018 г. Акт № 26 приемки-сдачи от 

26.11.2018 г. 

- Лизензионный договор № 447 от 

30.01. 2014г. на ПО SunRav 

BookOffice 

- Интернет 

 

Лицензии на ПО: 

1) Windows-7 

2) Windows-10 

3) Windows server 2008 

4) Windows server 2012 

5) Windows server 2016 

6) MS Office 2010 

7) MS Office 2013 

Для всего указанного списка ПО 

одна лицензия (подписка).  

Microsoft номер лицензии Standard 

Enrollment 62820593.  

Дата окончания 2020-06-30.  

Торговый посредник: JSC "Softline 

Trade"  

Номер заказа торгового посредника: 

Tr000270647-18.   

Договор на предоставление услуг 

Интернет: 

 

Абонентский договор №243087 от 

1.01.2018 

оказания услуг связи 

692519, г. Уссурийск, ул. Чи-

черина, д. 44, 

помещение для самостоятель-

ной работы студентов: 

Коворкинг-центр, 35 

 

Перечень оборудования: 

КомпьютерASUS Intel(R) Core(TM) iS-

7100UCPU @ 2,40 GHz 4,00 Гб – 7шт.; 

проекторBENQ – 1 шт.; 

принтер HP LaserJet М1120nMFP– 1 шт. 

 

Перечень программного обеспече-

ния: 

Операционная система Microsoft 

Windows 7, 

MS Office 2010 

Подписка Microsoft Standard Enroll-

ment 62820593. Дата окончания 

2020-06-30. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО; 

Браузер Mozilia Firefox – свободное 

ПО; 

FreePascal - свободное ПО; 

Lazarus - свободное ПО; 

Договор на предоставление услуг 

Интернет 

с "ООО Уссури-телеком": 

Абонентский договор №243087 от 

1.01.2018 

оказания услуг связи 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной рабо-

ты 

Примерные 

нормы вре-

мени на вы-

полнение 

Форма контроля 

Всего 94 ча-

са 

1.  1-4 неделя Подготовка к семинарским 

занятиям, чтение и кон-

спектирование основной и 

дополнительной литерату-

ры  

20  Работа  на практиче-

ских занятиях, 

проверка конспекта 

2 

4-6 неделя 
Решение конкретных учеб-

ных ситуаций 

20 Работа  на практиче-

ских занятиях, 

проверка конспекта 

 

3 

7-11 неделя Подготовка докладов 

20 Работа  на практиче-

ских занятиях, 

проверка конспекта 

 

4 12-18 неделя  подготовка доклада со 

слайд-презентацией 

25 Проверка доклада на 

практическом занятии,  

слайд-презентации, 

защита докладов 

                           Подготовка к экзамену                                               9  

                             Итого:        94  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа по дисциплине состоит из нескольких видов дея-

тельности, каждый из которых является необходимым для успешного освоения 

курса. Задания, выполняемые по результатам самостоятельной работы, одно-



временно являются контрольными заданиями по курсу и находятся в папках 

соответствующих занятий ЭУК. 

Студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: 

- подготовка к практическим занятиям, изучение материалов курса; 

- конспектирование учебной и научной литературы; 

- подготовка доклада со слайд-презентацией. 

 

Изучение материалов и литературы курса 

для подготовки к семинарским  занятиям. 

Семинарское занятие - важная и обязательная форма учебного процес-

са. На семинары выносятся наиболее важные и сложные вопросы курса, для 

обсуждения которых требуется специальная подготовка студента с использо-

ванием рекомендуемой учебной литературы. Специфика семинаров по дан-

ному курсу состоит в том, что они включают две основные формы работы: 

1) теоретическую в виде устного или письменного обсуждения постав-

ленных вопросов; 

2) практическую, которая состоит в работе с историческими источни-

ками по каждой тем, а так же выполнении заданий разного уровня. 

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем по-

рядке: 

1. Внимательно ознакомиться с планом семинара по заданной теме. 

2. Обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в 

первую очередь - к основной, при необходимости углубленного изучения - к 

дополнительной. 

3. Уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, вла-

дение которыми способствует эффективному усвоению курса. 

4. Осмыслить имеющиеся по данной теме различные точки зрения и 

подходы. 

5. Освоить приемы и методики анализа исторических источников, ис-

пользуя заданные алгоритмы, либо практические рекомендации. 



6. В процессе изучения темы следует подготовить тезисы или мини-

конспект в тетради для семинарских занятий. Эти записи могут быть исполь-

зованы на семинаре как подсказка при публичном выступлении. 

Конспектирование учебной и научной литературы 

Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных 

умений.  На него опирается весь учебный процесс, так как студентам посто-

янно приходится использовать для подготовки к занятиям  конспектирование 

лекций преподавателя,  учебного параграфа  или дополнительной литерату-

ры. 

Конспект нужен для того, чтобы: 

- научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной 

вид, тип, форму; 

- выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нуж-

ное для решения учебной или научной задачи; 

-  создать модель проблемы (понятийную или структурную); 

-  упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными 

терминами; 

- накопить информацию для написания более сложной работы в виде 

доклада, реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги. 

Главный смысл конспекта заключен в предельном сокращении, свер-

тывании информации. Конспект – это вторичное рождение источника, но в 

ином виде – свернутом, сжатом.  Конспект определяется как  краткое изло-

жение, краткая запись. Но не  любую краткую запись можно назвать кон-

спектом  Понятие конспект подразумевает объединение плана, выписок, те-

зисов или, по крайней мере, двух любых этих форм. Главное требование к 

конспекту -  запись должна быть систематической, логической,  связной. 

Признаки конспекта: 

- наиболее универсальный вид записей по сравнению с другими фор-

мами;  

- систематическая, логически связанная  запись.  



- отражает логику произведения, между отдельными частями записи 

д.б. смысловая связь; 

-  конспектом, написанным одним человеком, могут пользоваться дру-

гие – он более универсален, чем иные виды записей; 

- к правильно составленному конспекту можно с успехом обратиться 

через несколько лет после его подготовки;  

Особенности составления конспектов. 

  1) Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы; 

 определение характера текста (теоретический или эмпирический, т.е.  осно-

ванный на опыте); выявление степени сложности по наличию новых или не-

понятных терминов-понятий. Такое предварительное знакомство с текстом, а 

также учет собственных задач помогает осознанно выбрать вид конспектиро-

вания.   

 2) Научно-исследовательская работа по переработке информации. Все 

начинается с повторного чтения и анализа. Анализ позволяет разделить текст 

на части, отделить одно положение от другого и выделить нужное. 

  3) Выделение главных мыслей текста – тезисов.  Тезисом в зависимо-

сти от задач конспектирования может быть: понятие или категория и их 

определения, закон и его формулировка, факты и события и доказательства 

их истинности и т.д. Эти ведущие, главные позиции могут выписываться ли-

бо в технике цитирования, либо в произвольном стиле, своими словами. Ци-

тировать принято в следующих случаях: для точной передачи мысли; для по-

следующей ссылки на автора; для иллюстрации стиля мышления автора. 

Насколько часто можно цитировать в конспекте – вопрос открытый. По 

необходимости, но не очень много (исключение составляют текстуальные 

или цитатные конспекты). 

  Прежде всего, составляя конспект,   обычно стремятся к форме связ-

ного пересказа, но делают это не в ущерб другим, более важным качествам 

конспекта – ясности и краткости. И тут важно заметить, что связующим зве-



ном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика изложения, 

которую не следует заменять пространными словесными переходами. 

  С другой стороны, конспекты при обязательной краткости содержат 

не только основные положения и выводы, но и факты, доказательства, при-

меры. Ведь утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не будет 

убедительным и труднее запомнится. 

  Конспекты условно можно разделить на четыре типа: плановые, тек-

стуальные (из цитат),  свободные,  тематические. 

  Плановый конспект легко получить с помощью предварительно сде-

ланного плана произведения.  При этом план или специально составляется 

для написания конспекта, или используется ранее составленный в качестве 

самостоятельной записи. 

  Каждому вопросу плана в такой записи отвечает определенная часть 

конспекта. Однако там, где пункт плана не требует дополнений и разъясне-

ний, он не сопровождается текстом. Это одна из особенностей стройного, яс-

ного и короткого плана-конспекта. При наличии навыка плановый конспект 

составляют достаточно быстро, он краток, прост и ясен по своей форме. Эти 

преимущества делают его незаменимым при быстрой подготовке доклада, 

выступления. Качество такого конспекта порой целиком зависит от качества 

плана, от того, насколько пункты плана будут не только раскрывать содер-

жание, но и дополнять его по существу.  Самый простой  конспект –

 схематический  плановый конспект -  составляется в виде ответов на пункты  

плана, сформулированные в вопросительной форме. В процессе подготовки, 

а иногда и при последующей переделке плановый конспект может отразить 

логическую структуру и взаимосвязь отдельных положений. 

  Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном, из от-

рывков подлинника – цитат. Текстуальные выписки могут быть связаны 

между собой цепью логических переходов, могут быть снабжены планом и 

включать отдельные тезисы в изложении конспектирующего или автора. 

Текстуальный конспект  – прекрасный источник дословных высказываний 



автора, а также приводимых им фактов. Текстуальные конспекты целесооб-

разно применять при изучении научных трудов, литературной критики.   

 Существенный недостаток текстуального конспекта заключается в 

том, что он не активизирует внимание и память. Бывает так, что студент 

написал конспект, а материала глубоко не проанализировал, не запомнил со-

держания произведения, не усвоил его. Ему помешало автоматическое пере-

писывание цитат. 

  Свободный конспект. Иногда текстуальный конспект при последую-

щей разработке его  или даже в процессе создания «переходит» в свободный 

конспект. Своеобразие свободного конспекта заключается в том, сто он пред-

ставляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов; часть его текста 

может быть снабжена планом. 

  Свободный конспект требует умения  самостоятельно четко и кратко 

формулировать основные положения, для чего необходимы глубокое осмыс-

ление материала, большой и активный запас слов. Можно сказать, что сво-

бодный конспект, пожалуй, наиболее полноценный вид конспекта. Он в 

высшей степени способствует лучшему усвоению материала. Здесь вы на де-

ле  можете продемонстрировать свое умение активно использовать все типы 

записей: планы, тезисы, выписки. Забота тут одна – понять, осмыслить, запи-

сать четко, логично. Над свободным конспектом приходится много работать 

– его не так-то легко составить. 

  Тематический конспект  дает более или менее исчерпывающий ответ 

(в зависимости от числа привлеченных источников и другого материала, 

скажем, своих же записей) на поставленный вопрос-тему. Поэтому он полу-

чил название тематического. Специфика этого конспекта в том, что, разраба-

тывая определенную тему по ряду источников, он может не отображать со-

держания каждого из используемых произведений в целом.  Составление те-

матического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, 

анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Критерии оценки: 



- полнота отражения содержания; 

- структура изложения материала;  

- грамотность. 

Как составить доклад со слайд-презентацией 

Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства. Докладчики должны знать и 

уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; 

хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 5-6 минут); иметь представление о композиционной струк-

туре доклада и др. 

Структура выступления. Вступление помогает обеспечить успех вы-

ступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, со-

общение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изло-

жения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность под-

хода. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтере-

совались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логиче-

ская структура теоретического блока не должны даваться без наглядных по-

собий, аудио-визуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, 

четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Примерные темы докладов со слайд-презентацией: 

1. Создание новых промышленных центров в пореформенной России.  

2. Становление российской буржуазии и промышленного пролетариата.  

3. Развитие российского капитализма "вширь".  

4. Генезис российского империализма.  



5. Русская деревня в конце XIX - начале XX вв.  

6. Николай II: жизнь и судьба.  

7. С.Ю. Витте и его реформы.  

8. С.В. Зубатов и "зубатовщина".  

9. Власть и русская интеллигенция в начале XX в.: проблемы взаимоотно-

шений.  

10. Рабочий вопрос в начале XX в.  

11. Россия на Дальнем Востоке в начале XX в.  

12. Состояние русской армии в начале XX в.  

13. С.Ю. Витте - дипломат.  

14. Значительные морские сражения в русско-японской войне.  

15. С.О. Макаров - выдающийся русский флотоводец.  

16. Революционно-демократические партии в начале XX в.: программа, так-

тика.  

17. II съезд РСДРП: раскол партии на большевиков и меньшевиков.  

18. В.М. Чернов - крупный политический деятель начала XX в.  

19. Г.А. Гапон и начало русской революции.  

20. П.Н. Милюков - крупный политический деятель начала XX в.  

21. Черносотенное движение в России в начале XX в.  

22. Становление российского парламентаризма.  

23. Фракция трудовиков в I и II Государственной думе.  

24. Русская деревня в начале XX в.  

25. П.А. Столыпин великий государственный деятель России начала XX в.  

26. Император Николай II и П.А. Столыпин.  

27. Попытка модернизации сельского хозяйства России в начале XX в. через 

разрушение крестьянской общины.  

1. Россия в Первой мировой войне. 

2. Меньшевики, большевики, эсеры и проблема власти в 1917 г. 

3. Русское крестьянство до и после 1917 г.: приобретения и потери. 



4. Проблема революционного насилия в годы гражданской войны. «Белый» 

и «красный» террор: вымыслы и действительность. 

 

Общие требования к презентации: 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов; 

Презентация должна визуализировать текст доклада, т.е. в визуальной 

форме последовательно раскрывать его содержание. Каждым 1-2 абзацам 

текста должен соответствовать определенный слайд; 

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название; фамилия, имя автора; номер группы. 

Рекомендации по стилю оформлению слайдов: 

- желательно соблюдать единый стиль оформления всей презентации; 

- следует избегать эффектов, которые будут отвлекать от сообщения 

или смыслового ядра презентации; 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной; 

- для фона слайдов лучше выбрать пастельную гамму цветов, не отвле-

кающую и не раздражающую реципиентов; 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов 

одновременно; 

- заголовки и текст должны четко выделяться на выбранном фоне; 

- следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после их ис-

пользования); 

- возможности анимации позволят сделать представление информации 

на слайде более интересным, однако не следует перегружать презентацию 

различными эффектами, чтобы не отвлекать внимание от содержания, кроме 

того, их тип и скорость рекомендуется выбирать в зависимости от скорости 

представления информации докладчиком. 

 Рекомендации по представлению информации: 

- краткость и лаконичность (словосочетания или короткие предложе-

ния); 



- минимальное количество служебных слов (предлогов, наречий, при-

лагательных); 

- заголовки должны быть четки для восприятия аудитории; 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важную информацию следует располагать в центре слайда, 

или выделять специальными средствами (рамка, шрифт, другой цвет и т.п.); 

- надписи лучше располагать под иллюстрациями; 

- выбор используемого в презентации шрифта (его типа и размера) за-

висит от размеров аудитории, в которой предполагается демонстрация пре-

зентации, от расстояния аудитории до экрана, от других особенностей ауди-

тории (обычно для заголовков рекомендуется использовать размер шрифта 

не менее 24, для прочей информации – не менее 18); 

- не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презен-

тации; 

- для выделения информации можно использовать жирный шрифт, кур-

сив или подчеркивание (последним не следует злоупотреблять, так как часто 

оно ассоциируется с гиперссылкой); 

- при использовании различных изображений, аудио- и видеороликов 

следует обратить особое внимание на их качество; 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информа-

ции (как правило, не более трех выводов, определений). 

 

Критерии оценки доклада со слайд-презентацией 

- Навыки работы с визуальными источниками. 

- Умение составлять алгоритм анализа источника и следование ему. 

- Научность. 

- Соответствие презентации требованиям, приведенным в настоящих 

методических рекомендациях. 

- Полнота раскрытия выбранной темы. 

- Умение представить полученные результаты публично.  



- Соответствие презентации тексту доклада.  

За это задание студент может получить до 20 баллов. Задание считается 

зачтенным, если получено 10 и более баллов. При меньшем количестве бал-

лов сообщение и презентацию необходимо доработать. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «История» 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Код и  

формулировка компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 - способностью ана-

лизировать основные эта-

пы и закономерности ис-

торического развития для 

формирования патриотиз-

ма и гражданской позиции.  

 

 

Знает  этапы  историко-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру; осо-

бенности национальных традиций, тек-

стов, знаковые фигуры, артефакты раз-

личных времен и народов, повлиявших 

на ход человеческой истории; движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом 

процессе; политическую организацию 

общества. 

 

Умеет (продви-

нутый) 

определять ценность того или иного ис-

торического или культурного факта или 

явления; уметь соотносить факты и явле-

ния с исторической эпохой и принад-

лежностью к культурной традиции; про-

являть и транслировать уважительное и 

бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям; ана-

лизировать многообразие культур и ци-

вилизаций; оценивать роль цивилизаций 

в их взаимодействии; определять миссию 

отдельной личности и масс в историче-

ском процессе; выстраивать суждения о 

многовариантности исторического про-

цесса. 

Владеет (высо-

кий) 

навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно- типоло-

гического анализа для определения места 



журналистского «текста» в культурно- 

исторической парадигме; навыками бе-

режного отношения к культурному 

наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса 

в политической борьбе партий и соци-

альных групп; навыками суждений о 

концепциях географического, демогра-

фического, экономического и техниче-

ского детерминизма, о субъектах исто-

рии, которыми могут быть отдельно взя-

тый индивид, социальная группа, классы 

или общество в целом; приемами анализа 

сложных социальных проблем в контек-

сте событий мировой истории и совре-

менного социума. 

 

Контроль достижения целей курса 
 

№ 

п/п 

 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

 

 

 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

 

Оценочные средства - 

наименование 

 

текущий 

контроль 

 

промежуточная 

аттестация 

 

1 Тема 1. Этапы станов-

ления Российской гос-

ударственности 

 

ОК - 2 

 

Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 

Собеседование 

ПР-7 Конспект 

ПР-3 Эссе 

УО-1 

№ 1-15 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

2 Тема 2. Россия в XIX 

веке 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 

Собеседование 

ПР-7 Конспект 

УО-3 

Доклад 

УО-1 

№ 16-21 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

3 Тема3. Россия на ру-

беже XIX - ХХ вв. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 

Собеседоание 

ПР-7 Конспект 

ПР-4 Реферат 

УО-1 

№ 21-26 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

4 Тема 4. Россия в усло-

виях мировой войны и 

общенационального 

кризиса. 1914–1920 гг. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 

Собеседование 

ПР-7 Конспект 

ПР-3 Эссе 

УО-2 

№ 27-30 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

 

5 Тема 5. Формирование 

и сущность советского 

строя. 1921-1945 гг. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 

Собеседование 

ПР-7 Конспект 

УО-3 

Доклад 

УО-3 

№ 31-34 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 



6 Тема 6. Советский 

Союз в условиях хо-

лодной войны. 

ОК – 2 

 

Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 

Собеседование 

ПР-7 Конспект 

ПР-4 Реферат 

УО-3 

№ 35-36 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

7 Тема 7. СССР в сере-

дине 60-х - второй по-

ловине 80-х гг. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 

Собеседование 

УО-3 

Доклад 

УО-1 

№ 36-37 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

8 Тема 8. Россия в 90-е 

гг. ХХ – нач. XXI вв. 

ОК - 2  Знание, 

владение, 

умение  

УО-1 

Собеседование 

ПР-4 Реферат 

УО-1 

№ 37-38 из пе-

речня вопросов к 

экзамену 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
 

Код и 

форму-

лировка 

компе-

тенции 

 

Этапы формирования ком-

петенции 

 

Критерии 

 

Показатели 

ОК-2  

способ-

ностью 

анализи-

ровать 

основные 

этапы и 

законо-

мерности 

истори-

ческого 

развития 

для фор-

мирова-

ния 

граждан-

ской по-

зиции 

 

 

Знает 

(порого-

вый 

уровень) 

Основные зако-

номерности раз-

вития историче-

ского процесса, 

принципы и мето-

ды работы с исто-

рическими факта-

ми и исследова-

ниями, основные 

исторические 

концепции 

Глубина понимания 

основных законо-

мерностей развития 

исторического про-

цесса, принципов и 

методов работы с 

историческими фак-

тами и исследовани-

ями, основные исто-

рические концепции. 

Обучающийся  обна-

руживает понимание 

(узнавание, воспроиз-

ведение, применение) 

сущности основных 

закономерностей раз-

вития исторического 

процесса, принципов и 

методов работы с исто-

рическими фактами и 

исследованиями, ос-

новные исторические 

концепции 

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

Анализировать 

процессы, проис-

ходящие в стране 

и регионе, с уче-

том знания об ис-

тории и культуре 

страны и мира, 

вырабатывать 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренче-

скую позицию. 

Применять базовые 

знания, анализиро-

вать и использовать 

сравнительный под-

ход к оценке проис-

ходящие в стране и 

регионе, с учетом 

знания об истории и 

культуре страны и 

мира, вырабатывать 

собственную граж-

данскую и мировоз-

зренческую пози-

цию. 

Умеет/не умеет после-

довательно применить 

базовые знания, анали-

зировать и использо-

вать сравнительный 

подход к оценке проис-

ходящие в стране и ре-

гионе, с учетом знания 

об истории и культуре 

страны и мира, выраба-

тывать собственную 

гражданскую и миро-

воззренческую пози-

цию. 

Владеет 

(высо-

кий) 

Навыками фор-

мирования патри-

отизма и граждан-

ской позиции на 

основе анализа 

Осведомленность в 

методике формиро-

вания патриотизма и 

гражданской пози-

ции на основе анали-

Наличие/отсутствие 

осведомленности 

(компетентности) в 

методике формирова-

ния патриотизма и 



основных этапов 

и закономерно-

стей историческо-

го развития 

за основных этапов и 

закономерностей ис-

торического разви-

тия 

гражданской позиции 

на основе анализа ос-

новных этапов и зако-

номерностей историче-

ского развития 

 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обяза-

тельной. 

Итоговый контроль по дисциплине, предусмотренный учебным пла-

ном, – экзамен.  

Вопросы к экзамену для студентов: 

1. Место и значение истории в системе знаний. 

2. Историография курса «Отечественная история». 

3. Геополитические, природно-климатические факторы, их влияние на 

характер исторического развития Руси. 

4. Образование древнерусского государства: византийский и норманн-

ский факторы в русской истории. 

5. Киевская Русь: особенности развития государства и общества. 

6. Удельный порядок княжеского владения на Руси: причины и пос-

ледствия. 

7. Татаро-монгольское нашествие и борьба Руси за свою независимость в 

ХШ в. 

8. Формирование Российского самодержавного государства (XIV - нач. 

XVI вв.). 

9. Политический строй Российского государства в конце XV - начале XVI 

вв.  

10. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного (1533-1584 гг.). 

11. Смутное время: причины, сущность, последствия.  

12. Внутренняя и внешняя политика первых Романовых: Михаил Федоро-

вич (1613-1645 гг.) и Алексей Михайлович (1645-1676 гг.). 



13. Реформы Петра I: содержание и итоги. 

14. Борьба за наследие Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. 

15. Екатерина II: эпоха просвещенного абсолютизма (1762-1796 гг.). 

16. Россия в период правления Павла I (1796-1801 гг.) 

17. Александр I и проекты преобразований в России в начале XIX века.  

18. Консервативный курс Николая I и его последствия. 

19. «Великие реформы» Александра II: содержание и итоги.  

20. Особенности развития России при Александре III. 

21. Общественные движения в пореформенной России. 

22. Программа модернизации России (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин). 

23. Самодержавие и революция 1905-1907 гг. 

24. Политические партии России о путях выхода из кризиса в нач. ХХ в. 

25. Политическая система в России после поражения первой русской рево-

люции. Государственная дума I, II, III и IV созывов (1905-1917 гг.) 

26. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.  

27. Влияние Первой мировой войны на приближение общенационального 

кризиса. 

28. Россия в 1917 г.: выбор путей общественного развития. 

29. Россия в годы гражданской войны. Общество в условиях «военного 

коммунизма». 

30. Введение новой экономической политики, сущность политики, проти-

воречия ее реализации. Образование СССР (30 декабря 1922 г.). 

31. Слом новой экономической политики в конце 20-х годов. Установле-

ние режима личной власти И.В. Сталина. Противоречия политической 

жизни страны. 

32. Переход к политике форсированного социалистического строитель-

ства. Индустриализация и коллективизация. Их цели, методы, резуль-

таты, последствия. 

33. Международные отношения накануне II мировой войны. Советско-

германский договор 23 августа 1939 г. 



34. СССР в годы Великой Отечественной войны. Послевоенное восстанов-

ление и дальнейшее развитие народного хозяйства СССР. 

35. Хрущевская «оттепель»: трудности, противоречия и последствия про-

цесса десталинизации (1953-1964 гг.). 

36. СССР в 1964-1985 гг.: внутренняя и внешняя политика. 

37. СССР в годы перестройки, развал Советского Союза (1985-1991 гг.). 

38. Россия в 90-е гг. ХХ - в нач. ХХI вв.: внутренняя и внешняя политика. 

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

ДВФУ и является обязательной.  

Текущая аттестация проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

преподавателем курса. 

Собеседование (УО-1) 

Коллоквиум (УО-2) 

Доклад (УО-3) 

Объектами оценивания выступают:  

- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполне-

ния всех видов заданий);  

- степень усвоения теоретических знаний;  

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем ви-

дам учебной работы;  

- результаты самостоятельной работы.  

 

ОУ-1 Собеседование; ОУ-2 Коллоквиум 

Вопросы для коллоквиумов, собеседований 

по дисциплине «История» 

 



Занятие 3. Россия в XIX веке (2 часа), с использование метода активного 

обучения семинар – коллоквиум 

Вопросы для обсуждения: 

1. Александр I и проекты преобразований в России в начале XIX 

века. 

2. Консервативный курс Николая I и его последствия. 

3. Реформы Александра II: содержание и итоги (крестьянская, зем-

ская, городская, судебная, военная, школьная, университетская). 

4. Особенности развития России при Александре III. 

Критерии оценки ответа студента на собеседовании, коллоквиуме, 

семинаре: 

5 баллов выставляется студенту, если ответ показывает прочные зна-

ния основных проблем, методик анализа, источниковедческих подходов, от-

личается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологиче-

ским аппаратом; умение объяснять сущность явлений, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свобод-

ное владение монологической речью, логичность и последовательность отве-

та; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла выставляется студенту, если ответ, обнаруживающий проч-

ные знания основных историографических подходов, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность явлений, делать выводы и обобщения, давать аргумен-

тированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологиче-

ской речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла выставляется студенту, если ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании основных историографических подходов, отличается глу-

биной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; сла-

бо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недоста-



точно свободным владением монологической речью, логичностью и после-

довательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими ас-

пектами изучаемой области. 

2 балла выставляется студенту за ответ, обнаруживающий незнание 

основных фактов и дат, отличающийся неглубоким раскрытием темы; не-

сформированными навыками анализа явлений; неумением давать аргументи-

рованные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием ло-

гичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержа-

нии ответа; незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

УО-3 Доклад, сообщение 

Доклад со слайд-презентацией  

Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства. Докладчики должны знать и 

уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; 

хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 5-6 минут); иметь представление о композиционной струк-

туре доклада и др. 

Структура выступления. Вступление помогает обеспечить успех вы-

ступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, со-

общение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изло-

жения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность под-

хода. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтере-



совались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логиче-

ская структура теоретического блока не должны даваться без наглядных по-

собий, аудио-визуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, 

четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Темы докладов со слайд-презентацией: 

1. Русское крестьянство в первой половине XIX в.  

2. Промышленный переворот в России, его особенности.  

3. Русское купечество в первой половине XIX в.  

4. Кризис крепостнической системы в сельском хозяйстве.  

5. Сословная структура русского общества в начале XIX в.  

6. Преобразовательская деятельность Александра I.  

7. Попытки решения крестьянского вопроса в правление Александра I.  

8. Два императора: Александр I и Наполеон.  

9. Заграничный поход русской армии и значение победы России для 

дальнейшего развития европейских стран.  

10. Восстание декабристов и его оценки.  

11. Александр I и Николай I. Сравнительная характеристика.  

12. Укрепление государственного аппарата при Николае I.  

13. Восточный вопрос в европейской политике в первой половине XIX в.  

14. Герои Крымской войны.  

15. Отражение общественных проблем в русской литературе первой поло-

вины XIX в.  

16. Александр II: исторический портрет.  

17. Влияние отмены крепостного права на социально-экономическое раз-

витие страны.  

18. Отмена крепостного права в восприятии крестьян.  

19. Буржуазные реформы 60-х - 70-х гг. Их суть и значение.  

20. Министры-либералы в правительстве Александра II.  

21. А.М. Горчаков - выдающийся русский дипломат.  

22. Два канцлера: А.М. Горчаков и О. фон Бисмарк.  



23. Российская общественность и освободительная борьба балканских 

народов.  

24. Россия и Великобритания в Средней Азии во второй половине XIX в., 

причины противостояния.  

25. Дальневосточная политика Александра II.  

26. Экономическое развитие России в конце XIX в.  

27. Развитие русской науки в правление Александра III.  

28. Национальная политика в правление Александра III.  

29. Земства в пореформенный период.  

30. Балканский кризис в 1885 гг. и политика Александра III.  

31. Основные тенденции и особенности развития русской культуры в по-

реформенной России.  

32. Деятели русской культуры первой половины XIX в. Исторические 

портреты.  

33. Духовное наследие российского общества XIX в. в мировой культуре.  

34. Народные промыслы во второй половине XIX в.  

35. Кавказская война в произведениях русский писателей.  

 

Общие требования к презентации: 

презентация не должна быть меньше 10 слайдов; 

презентация должна визуализировать текст доклада, т.е. в визуальной 

форме последовательно раскрывать его содержание. Каждым 1-2 абзацам 

текста должен соответствовать определенный слайд; 

первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название; фамилия, имя автора; номер группы. 

Рекомендации по стилю оформлению слайдов: 

- желательно соблюдать единый стиль оформления всей презентации; 

- следует избегать эффектов, которые будут отвлекать от сообщения 

или смыслового ядра презентации; 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной; 



- для фона слайдов лучше выбрать пастельную гамму цветов, не отвле-

кающую и не раздражающую реципиентов; 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов 

одновременно; 

- заголовки и текст должны четко выделяться на выбранном фоне; 

- следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после их ис-

пользования); 

- возможности анимации позволят сделать представление информации 

на слайде более интересным, однако не следует перегружать презентацию 

различными эффектами, чтобы не отвлекать внимание от содержания, кроме 

того, их тип и скорость рекомендуется выбирать в зависимости от скорости 

представления информации докладчиком. 

 Рекомендации по представлению информации: 

- краткость и лаконичность (словосочетания или короткие предложе-

ния); 

- минимальное количество служебных слов (предлогов, наречий, при-

лагательных); 

- заголовки должны быть четки для восприятия аудитории; 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важную информацию следует располагать в центре слайда, 

или выделять специальными средствами (рамка, шрифт, другой цвет и т.п.); 

- надписи лучше располагать под иллюстрациями; 

- выбор используемого в презентации шрифта (его типа и размера) за-

висит от размеров аудитории, в которой предполагается демонстрация пре-

зентации, от расстояния аудитории до экрана, от других особенностей ауди-

тории (обычно для заголовков рекомендуется использовать размер шрифта 

не менее 24, для прочей информации – не менее 18); 

- не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презен-

тации; 



- для выделения информации можно использовать жирный шрифт, кур-

сив или подчеркивание (последним не следует злоупотреблять, так как часто 

оно ассоциируется с гиперссылкой); 

- при использовании различных изображений, аудио- и видеороликов 

следует обратить особое внимание на их качество; 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информа-

ции (как правило, не более трех выводов, определений). 

Критерии оценки сообщения со слайд-презентацией 

- Навыки работы с визуальными источниками. 

- Умение составлять алгоритм анализа источника и следование ему. 

- Научность. 

- Соответствие презентации требованиям, приведенным в настоящих 

методических рекомендациях. 

- Полнота раскрытия выбранной темы. 

- Умение представить полученные результаты публично.  

За это задание студент может получить до 20 баллов. Задание считается 

зачтенным, если получено 10 и более баллов. При меньшем количестве бал-

лов сообщение и презентацию необходимо доработать. 

Критерии оценки презентации доклада: 

 0-9  баллов 

неудовлетвор 

ительно 

10-13 

удовлетвори-

тельно 

14-16 

хорошо 

17-20 

отлично 

Крите-

рии 

Содержание критериев 

Р
ас

к
р
ы

ти
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема рас-

крыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все 

выводы сделаны 

и/или 

обоснованы 

Проблема рас-

крыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Вы-

воды 

обоснованы 



П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

Представляема 

я информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональ-

ные термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна, 

использовано 

1-2 профессио-

нальных  термина 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональ-

ных 

терминов 

Представляемая 

информация 

систематизирова-

на, 

последовательна 

и 

логически связа-

на. 

Использовано бо-

лее 

5  профессио-

нальных 

терминов 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо 

й информации 

Использованы 

технологии 

Power Point 

частично.3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии 

Power Point. 

Не более 2 оши-

бок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии 

(Power 

Point и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

О
тв

ет
ы

 
н

а 
в
о
-

п
р
о
сы

 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопро-

сы 

полные и/или ча-

стично 

полные 

Ответы 

Ответы на вопро-

сы 

полные, с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 
 

 

 

  


