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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана для 

студентов 1 курса в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта, самостоятельно устанавливаемого Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ по направлению подготовки 

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

приказ ректора ДВФУ от 13.04.2016  № 12-13-689. 

Дисциплина «История» - обязательная дисциплина базовой части 

профессионального блока. Общая трудоёмкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачётных единицы, всего 72 часа. Учебным планом 

предусмотрены лекционные занятия (всего 36 часов), практические занятия 

(18 часов), самостоятельная работа студентов (18 часов). Дисциплина 

реализуется на 1 курсе в 1 семестре, её изучение завершается зачетом. 

Содержание дисциплины охватывает историю развития природы и 

человека в древности. Раскрывает современные представления о процессе 

антропо– и социогенеза. Показывает процесс расселения древнейшего 

человека. Знакомит с развитием материальной культуры первобытного 

общества и духовной культурой древнейшего человечества. Рассматривает 

ранние формы религиозных верований и первобытное искусство. Раскрывает 

эволюцию общественных отношений, предпосылки формирования 

политических институтов и ранних форм государственности. 

Дисциплина «История» логически и содержательно связана с такими 

дисциплинами как «История Древнего мира», «Этнология», «Археология», 

«Философия». 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника - базовых знаний в области истории первобытного 

общества, представлений о методах исторического исследования, а также 



навыков логического анализа различного рода рассуждений, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики; способности понимать, 

критически анализировать и излагать базовую историческую информацию. 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование 

глубоких и разносторонних представлений о происхождении человека и 

становлении общества, влиянии природно-климатических изменений на 

эволюцию человека и его адаптации к изменяющейся среде, создании 

человеком материальной и духовной культуры.  

Задачи: 

- Формирование представлений об этапах и процессах антропогенеза и 

социогенеза, создание цельной картины становления и ранней истории 

человеческого общества, характеристика развития основных социальных и 

экономических структур, возникновение и эволюция духовной жизни 

общества. 

- Ознакомление с основными типами источников по истории 

первобытного общества; получение навыков анализа и критики 

разнообразных источников.  

- Знакомство с важнейшими историографическими традициями в 

изучении истории первобытного общества; формирование навыков 

аннотирования и реферирования специальной литературы по основным 

разделам и ведущим проблемам курса. 

- Усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и 

дат по истории первобытного общества. 

- Научиться применять полученные знания в исследовательской и 

аналитической работе по окончании учебного заведения, в преподавании 

истории в общеобразовательной школе. 

Для успешного изучения дисциплины «История» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

- способность самостоятельно усваивать учебную информацию, 

полученную из печатных и электронных источников;  



- навыки активного чтения и анализа текстов; 

- владение компьютером и навыки работы в сети Интернет на уровне 

рядового пользователя.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2  

готовностью 

интегрироваться в 

научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное 

пространство России и 

АТР 

Знает  Специфику научного, образовательного, 

экономического, политического пространства 

России и АТР 

Умеет  Анализировать состояние научного, 

образовательного, экономического, 

политического пространства России и АТР 

Владеет  Необходимыми знаниями и навыками для 

интеграции в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное 

пространство России и АТР 

ОК-9 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знает Основные закономерности развития 

исторического процесса, принципы и методы 

работы с историческими фактами и 

исследованиями, основные исторические 

концепции. 

Умеет Анализировать процессы, происходящие в 

стране и регионе, с учетом знания об истории и 

культуре страны и мира, вырабатывать 

собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию. 

Владеет Навыками формирования патриотизма и 

гражданской позиции на основе анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История» применяются следующие методы активного обучения:  

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация 

- проблемный семинар; 

- семинар-диалог 

- семинар - развернутая беседа 



 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА. 

(Лекции 36 часов, в том числе с МАО –12часов) 
 

Тема 1. Предмет, общая характеристика основных этапов 

первобытной истории (2 часа), лекция-беседа с техникой обратной связи. 

Введение в историю первобытного общества. Предмет первобытной 

истории и ее место в системе наук. Значение первобытной истории. 

Хронология (абсолютная, относительная, календарная (истинная) датировки) 

и периодизация (археологическая, палеоантропологическая, историческая) 

первобытной истории. Проблема соотношения первобытной истории и 

истории первобытного строя. Эгалитарные, стратифицированные, 

ранжированные и иерархические общества. Общая характеристика основных 

этапов первобытной истории. 

Тема 2. Источниковедение первобытной истории. (2 часа) 

Понятие исторического источника. Исторические источники для эпохи 

первобытности. Археология. Этнология. Историческая антропология. 

Четвертичная геология и палеография. Археозоология. Археоботаника. 

Физика и химия. Лингвистика. Письменные источники. Информатика. 

Особенности синтетической реконструкции истории первобытного общества.  

Тема 3. Происхождение человека (4 часа), лекция-беседа с 

техникой обратной связи. 

Критерии человека - философский и антропологический. Движущие 

силы процесса антропогенеза, трудовая теория, естественный отбор и 

социальное развитие. Ближайшие предки человека, время и место 

очеловечивания. Гоминидная триада Древнейшие гоминины и их трудовая 

деятельность. Древние гоминины и их трудовая деятельность. Homohabilis. 

Homoerectus. Homosapiens. 

Тема 4.Неандертальская проблема. (2 часа) 



Морфологический тип неандертальцев. Локальные варианты внутри 

неандертальского вида. Ранние и классические неандертальцы. Теория 

неандертальской фазы в развитии человека современного вида.  

Тема 5. Возникновение человека современного вида. Расогенез. (2 

часа), с применением метода активного обучения лекция - беседа с 

использованием техники обратной связи 

Завершение процесса антропогенеза. Завершение процесса 

антропогенеза и возникновение человека современного вида. Теория 

пресапиенса, генетическая теория. Теории полицентризм (Ф. Вайденрайх) и 

моноцентризм (Я.Я. Рогинский). Расогенез, приспособительный характер 

расовой изменчивости и очаги расообразования.  

Тема 6. Возникновение человеческого общества. (2 часа) 

Возникновение человеческого общества. Праобщина (первобытное 

человеческое стадо). Организация сообществ высших приматов и 

возникновение человеческого общества. Роль охоты в развитии праобщины. 

Развитие первобытного коллективизма. Половые отношения в праобщине. 

Первобытное стадо и проблема социальных отношений. 

Тема 7. Возникновение общинно-родового строя. Стадия 

раннепервобытной общины (2 часа)  

Род и его место в обществе. Правило экзогамии и его роль в 

организации общества. Возникновение дуальной организации и эндогамии. 

Счет родства, матрилинейность и патрилинейность. Стадия 

раннепервобытной общины. Общие сведения. Подъем производительных сил 

(призматическая техника, составные орудия). Социально-экономические 

отношения, равнообеспечивающее распределение, инфантицид и геронтицид. 

Возникновение обмена.  Народонаселение и его воспроизводство, 

половозрастная организация, брак и семья. Общинная организация, 

организация власти, социальные нормы.  

Тема 8. Возникновение производящего хозяйства (2 часа), лекция-

беседа с техникой обратной связи. 



Археологические характеристики неолитической эпохи. 

«Неолитическая революция». Особенности географии неолитических 

культур. Воздействие природных факторов на их развитие. Переход к 

производящему хозяйству. Доместикация животных и растений. 

Возникновение земледелия и скотоводства, древнейшие центры. Системы 

земледелия. Появление керамики. Ткачество. Усовершенствование техники 

обработки камня.  

Тема 9. Стадия позднепервобытной общины. (4 часа) 

Первое крупное общественное разделение труда, развитие обмена. 

Изменение отношений собственности, расширение сферы трудового 

распределения, престижная экономика, дарообмен. «Демографическая 

революция» и ее причины. Усложнение рода, сегментарная организация. 

Брак и семья, утробный и колыбельный сговор, брачный выкуп, свадебная 

обрядность. Общинно-родовая организация, развитие гостеприимства, 

побратимства, адопции. Композиции. Организация власти, складывание 

предпосылок наследственного главенства, бигмены 

Тема 10. Разложение первобытного общества (2 часа) 

Подъем производства. Развитие производящего хозяйства и его 

аналогов. Открытие металлургии. Возникновение ремесел и подлинно 

экономического обмена, появление обменных эквивалентов. Рост 

общественного продукта и превращение избыточного продукта в 

прибавочный. Становление частной собственности. Имущественная 

дифференциация и формирование знати.  

Тема 11. Зарождение общественных классов. Складывание 

государства и права. (2 часа) 

Зарождение эксплуатации и общественных классов — классогенез. 

Вариативность и инвариантность в процессах вызревания институтов 

классового общества.  

Тема 12. Складывание государства и права — политогенез. (2 

часа) 



 Реципрокация и редистрибуция. Потестарная структура. Вождество. 

Институализация власти. Общинная и родоплеменная организация. 

Появление соседской общины, первого социального объединения людей, не 

связанного узами родства.  

Тема 13. Религия в первобытном обществе (2 часа), с 

применением метода активного обучения лекция-беседа с техникой 

обратной связи  

Возникновение религиозных представлений. Синкретизм мышления 

первобытного человека. Ранние формы религиозных представлений: 

тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Эволюция религиозных 

представлений.  

Тема 14. Духовная культура первобытного общества. (2 часа) 

Материальные следы зарождения духовной культуры. Истоки 

идеологических представлений. Мелкая пластика. Наскальные изображения. 

Мифология. 

Тема 15. Первобытная периферия классовых обществ. (2 часа) 

Типы первобытной периферии и ее контактов с цивилизациями. 

Первобытные общества в современном мире. 

Тема 16. Остатки первобытности в классовых обществах. (2 часа) 

Остаточные структуры и общности. Остаточные нормы и 

представления. Роль остатков первобытности в наше время. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Структура и содержание практической части курса включает в себя 

тематику и содержание семинарских занятий (18 часов, в том числе с 

МАО – 6 часов) 

Занятие 1. Историография первобытной истории (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Представления древних о своих соседях. Геродот. Тацит. 

Ксенофонт. Демокрит. Лукреций Кар.  



2. Эпоха великих географических открытий.  

3. Мыслители эпохи Просвещения.  

4. Ч. Дарвин. Г. Клемм. Л. Г. Морган. А. Бастиан. Т. Вайтц. Г. 

Мейн. И. Я. Баховен. Ж. Буше де Перт. Д. Леббок. Э. Геккель. Е. Дюбуа. Э. 

Тайлор. Ф. Энгельс.  

5. Развитие первобытной археологии и палеоантропологии в ХХ в.  

6. Историко-этнографическая реконструкция первобытного 

прошлого в ХХ в. Эволюционизм. Диффузионизм. Функционализм. 

Социологическая школа. Культурно-историческая школа. Политическая 

антропология. А. Редклифф - Браун. Э. Эванс - Притчард. Изучение 

общественного сознания. К. Леви-Стросс. 

Занятие 2. Род и семья в первобытном обществе (2 часа), с 

использование метода активного обучения семинар - развернутая беседа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Род и его функции в первобытном обществе. 

2. Открытие родовой организации общества (Л.Г. Морган). 

3. Типы семьи и причины ее эволюции. 

4. Работа Ф. Энгельса – «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства». 

Занятие 3. Стадия позднепервобытной общины. Возникновение 

производящего хозяйства. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки появления производящего хозяйства.  

2. Первые очаги земледелия и доместикации животных.  

3. Роль и значение производящего хозяйства.  

4. Изменения в родовой организации. 

5. Роль производящего хозяйства в разложении первобытнообщинных 

отношений.  



Занятие4. Зарождение общественных классов. Складывание 

государства и права (2 часа), с использование метода активного 

обучения семинар - развернутая беседа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины появления частной собственности. 

2. Зарождение и ранние формы эксплуатации. 

3. Вариативность и инвариантность в процессах вызревания 

институтов классового общества. 

4. Вождество. 

5. Общинная и родоплеменная организация. 

Занятие 5.Духовная культура и искусство первобытного общества 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема происхождения искусства. 

2. Традиция. Ритуал. Обряд. Обычай. Праздник. Мифология. 

3. Основные этапы развития первобытного искусства. 

4. Мегалитические сооружения. Менгиры. Дольмены. Кромлехи. 

5. Рост полезных знаний: появление календаря, геометрии и т.д. 

Занятие 6. Престижная экономика. Дарообмен. (2 часа)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность престижной экономики и причины ее появления.  

2. Роль престижной экономики в разложении первобытнообщинных 

отношений.  

3. Гипотезы о возникновении и развитии обществ потлача. 

Занятие 7. Возникновение человека современного вида (2 часа), с 

использование метода обучения семинар - развернутая беседа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория пресапиенса.  

2. Теория митахондриевой ДНК.  



3. Время и место появления человека современного физического 

типа.  

4. Пути и время расселения современного человека. 

Археологические доказательства. 

Занятие 8. Неандертальская проблема. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Морфологический тип неандертальцев.  

2. Локальные варианты внутри неандертальского вида.  

3. Ранние и классические неандертальцы.  

4. Теория неандертальской фазы в развитии человека современного 

вида.  

5. Современный взгляд на неандертальскую проблему.  

Занятие 9. Происхождение человека (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии человека - философский и антропологический.  

2. Движущие силы процесса антропогенеза, трудовая теория, 

естественный отбор и социальное развитие.  

3. Работа Ф.Энгельса - «Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека».  

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 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 

самостоятельной 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 

 

 История 

первобытного 

общества 

ОК-2 

 

ОК-9 

Знает  УО-1 

Собеседование 

 

По результатам 

текущего 

контроля  

Умеет  

 

ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и задания 

По результатам 

текущего 

контроля  

Владеет  ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и задания 

По результатам 

текущего 

контроля 

Типовые контрольные задания, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основная литература 

1. Беликов, А. П. Первобытное общество: учебное пособие / А. П. 

Беликов. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 147 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69415.html  

http://www.iprbookshop.ru/69415.html


2. Клягин, Н. В. Современная антропология: учебное пособие / Н. В. 

Клягин. — Москва: Логос, 2014. — 624 c. — ISBN 978-5-98704-658-6. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/21887.html  

3. Панченко, А. Б. История первобытного общества: учебно-

методическое пособие в модульной технологии / А. Б. Панченко. — Сургут: 

Сургутский государственный педагогический университет, 2016. — 93 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86990.html 

Дополнительная литература 

1. Черных, Е. Н. Степной пояс Евразии. Феномен кочевых культур / 

Е. Н. Черных. — Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. — 624 

c. — ISBN 978-5-9551-0290-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14980.html  

2. Бужилова, А. П. Homo sapiens. История болезни / А. П. Бужилова. 

— Москва: Языки славянских культур, 2005. — 320 c. — ISBN 5-9551-0087-

3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14941.html  

3. Подзюбан, Е. В. Первобытная культура: учебное пособие / Е. В. 

Подзюбан. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2016. — 227 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80381.html  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет»  

ЭБС 

Научная библиотека ДВФУ: https://www.dvfu.ru/library/ 

http://www.iprbookshop.ru/21887.html
http://www.iprbookshop.ru/86990.html
http://www.iprbookshop.ru/14980.html
http://www.iprbookshop.ru/14941.html
http://www.iprbookshop.ru/80381.html
https://www.dvfu.ru/library/


Электронно-библиотечная система Издательства "Лань" 

(https://e.lanbook.com/);  

Электронная библиотека "Консультант студента" 

http://www.studentlibrary.ru/);  

Электронно-библиотечная система Znanium.com (https://new.znanium.com/);  

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  (http://www.iprbookshop.ru/);  

Электронно-библиотечная система "BOOK.ru" (https://www.book.ru/),  

Электронная библиотека "ЮРАЙТ" (https://urait.ru/);  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

 

Базы данных и информационные справочные системы 

Официальные сайты органов государственной власти. Образовательные 

порталы 

Русскоязычные базы данных и ЭБС 

Зарубежные базы данных 

Наукометрические, реферативные и библиографические БД 

Патентные и нормативно-технические БД 

Правовые базы данных 

Крупнейшие российские и зарубежные библиотеки 

Электронные ресурсы в свободном доступе 

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

• Интегрированная платформа электронного обучения Blackboard 

ДВФУ. Сублицензионное соглашение Blackboard № 2906/1 от 29.06.2012. 

• Microsoft Teams - рабочее пространство на основе чата в Office 

365 

• Google Класс - бесплатный набор инструментов для работы с 

электронной почтой, документами и хранилищем 

• Сервис для групповой коммуникации Google Meet 

http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/educational-portals.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/educational-portals.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/russian-database.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/foreign-database.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/scientometric-and-bibliographic-databases.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/patent-and-regulatory-databases.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/law-database.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/largest-library.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/scientific-e-resources-in-free-access.php


• Универсальные офисные прикладные программы и средства 

ИКТ: текстовые редакторы, электронные таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические 

пакеты и т.п.; 

• глобальная компьютерная сеть Интернет, позволяющая получать 

доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, 

базам данных, хранилищам файлов и т.д.); 

• автоматизированные поисковые системы; 

• образовательные электронные издания. 

Программное обеспечение  

• - Лицензия ПО Microsoft: подписка 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 

• - Браузер Google Chrome – свободное ПО; 

• - Браузер Mozilia Firefox – свободное ПО. 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В первом семестре I курса студенты изучают первую часть истории 

древнего мира – историю первобытного общества, во втором семестре 

учебный план предусматривает продолжение изучения древних обществ, но 

уже истории античного общества.  

В основу логики изложения дисциплины положены хронологический, 

тематический и сравнительно-типологический принципы.  

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ: чтение лекций, практические занятия, 

выполнение студентом заданий для самостоятельной работы.  



Основная литература курса доступна в электронно-библиотечных 

системах, с которыми у ДВФУ заключен договор. Таким образом, студенту 

доступны полные тексты рекомендованных книг при условии нахождения в 

сети ДВФУ. В первую очередь необходимо изучить основную литературу, 

представленную в курсе, это необходимый минимум, гарантирующий 

успешное прохождение контрольных мероприятий. Для расширения и 

углубления знаний по дисциплине студент может обратиться к 

дополнительной литературе. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в 

каждый раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом 

материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов. 

Практические занятия акцентированы на наиболее принципиальных и 

проблемных вопросах развития древнего общества на разных исторических 

этапах и призваны развить навыки работы с историческими источниками по 

курсу, умение критически воспринимать многочисленные противоречивые 

точки зрения специалистов, ориентироваться в информационном 

пространстве, а также грамотно строить как устную, так и письменную речь. 

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы 

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

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. 

Самостоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы как 

чтение и рецензирование монографии, подготовку конспектов, выполнение 

индивидуальных заданий. Освоение курса должно способствовать развитию 

навыков сопоставления и анализа больших объемов информации.  

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без 

которых 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 «История» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- проблемный семинар; 

- семинар-диалог 

- семинар - развернутая беседа 

- методы активного чтения (конспектирование) 

Лекция - беседа с использованием техники обратной связи. 

Обратная связь в виде реакции аудитории на слова и действия преподавателя 

помогает ему умело оценить по реакции всей аудитории на поставленный им 

вопрос 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 

осведомлены по излагаемой проблеме. Второй - для контроля качества 

усвоения материала. 

Если аудитория в целом правильно отвечает на вводный вопрос, 

преподаватель излагает материал тезисно и переходит к следующему разделу 

лекции. Если же число правильных ответов ниже желаемого уровня, 

преподаватель читает подготовленную лекцию, в конце смыслового раздела 

задает новый (контрольный) вопрос. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса преподаватель возвращается к уже прочитанному 

разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

Проблемный семинар опирается на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных 

вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемная ситуация - это 

сложная, противоречивая обстановка, создаваемая за занятиях путем 

постановки проблемных вопросов (вводных), требующая активной 



познавательной деятельности обучающихся для ее правильной оценки и 

разрешения. 

Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие и 

требует для разрешения не воспроизведения известных знаний, а 

размышления, сравнения, поиска, приобретения новых знаний или 

применения полученных ранее. 

Используемый метод проблемного обучения на первом курсе – 

частично поисковый (эвристический). Суть его в том, что, поставив 

учебную проблему, преподаватель для ее решения привлекает студентов, т.е. 

проблема решается преподавателем совместно с обучаемыми. Этот метод 

более трудный для применения. Задача преподавателя состоит в том, чтобы 

управлять действиями студентов, помочь им пройти отдельные этапы в 

решении поставленной проблемы. Например, он проводит эвристическую 

беседу, состоящую из серии взаимосвязанных вопросов, каждый из которых 

является шагом на путик решению проблемы. В результате использования 

частичнопоискового метода студенты овладевают умением самостоятельно 

выполнять отдельные шаги решения проблемы, отдельные этапы ее 

исследования. 

Частично-поисковый метод не обеспечивает готовности студентов к 

решению целостных проблем, поскольку такое решение требует 

прохождения системы этапов. Поэтому проблемное обучение должно 

неизменно включать и такой метод, который предусматривает 

систематическое решение проблем и проблемных задач разного типа. И 

поскольку процесс решения любой проблемы требует определенного 

исследования, этому виду проблемного обучения соответствует 

исследовательский метод. 

Сущность данного метода обусловлена его функциями. Во-первых, он 

признан обеспечить овладение методами научного познания. Во-вторых, он 

формирует черты творческой деятельности и, наконец, является условием 



формирования интереса. Этот метод формирует у учащихся поисковую, 

творческую деятельность по решению новых для них проблем. 

Учебная проблема – явление субъективное и существует в сознании 

обучаемого в идеальной форме, в мысли. Учебная проблема понимается как 

отражение (форма проявления) логико-психологического противоречия 

процесса усвоения, определяющее направление умственного поиска, 

пробуждающее интерес к исследованию (объяснению) сущности 

неизвестного и ведущее к усвоению нового понятия – или нового способа 

действия. Различие между познавательной задачей и учебной проблемой 

состоит в том, что объективное противоречие задачи в сознании учащегося 

превращается в проблему. Как психолого-дидактическая категория учебная 

проблема несет в себе новое знание и новый способ действия. 

Учебную проблему не нужно путать с научной проблемой. Последняя 

выдвигается, разрабатывается учеными и определяет направление научного 

исследования. Учебная проблема воспринимается студентами путем 

создания преподавателем проблемной ситуации (способ решения задачи, 

поиск ответа становится личной проблемой обучаемого). Действия студентов 

по решению проблем всегда сжаты во времени и направляются 

преподавателем. 

Коллоквиум — собеседование преподавателя с обучающимися. Цель 

коллоквиума — контролирование глубины усвоения теоретического 

материала; понимания сущности явлений. Проводя коллоквиум, как правило, 

путем индивидуального собеседования, преподаватель прежде всего 

оценивает, в какой мере обучающиеся изучили лекционный материал и 

рекомендуемую литературу, насколько глубоко усвоили теоретический 

материал, поняли физическую сущность рассматриваемых явлений. 

Проверка умения обрабатывать и анализировать данные позволяет, во-

первых, исключить грубые ошибки в ходе усвоения материала; во-вторых, 

вырабатывать у студентов навыки качественных и количественных 

обобщений при проведении научных исследований; в-третьих, оценивать 



допустимый разброс оценок анализируемого события и в целом 

способствовать развитию необходимой культуры работы. 

При применении всех этих форм занятий студенты получают реальную 

практику формулирования своей точки зрения, осмысления системы 

аргументации, т. е. превращения информации в знание, а знаний в убеждения 

и взгляды. 

Коллективная форма взаимодействия и общения учит студентов 

формулировать мысли на профессиональном языке, владеть устной речью, 

слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументированно вести 

спор. Совместная работа требует не только индивидуальной ответственности 

и самостоятельности, но и самоорганизации работы коллектива, 

требовательности, взаимной ответственности и дисциплины. На таких 

семинарах формируются предметные и социальные качества профессионала, 

достигаются цели обучения и воспитания личности будущего специалиста. 

Особенности коллективной мыслительной деятельности в том, что в 

ней существует жесткая зависимость деятельности конкретного студента от 

сокурсника; она помогает решить психологические проблемы коллектива; 

происходит «передача» действия от одного участника другому; развиваются 

навыки самоуправления. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических  занятий с 

перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местополож

ение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения  

практически

х занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта(с 

указанием 



номера 

помещения) 

1 2 3 4 

Б1.Б.01 История Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень оборудования: 

Проектор Acer X1161P DLP  Projector, EMEA 

поддержкой 3D, разрешение 800x600,подключение 

по VGA (DSub). 

Экран Projecta SlimScreen 160х160см Matte White, 84" 

(214 см). 

Нетбук Manli M1 процессор Intel® Atom™, с 

дисплеем диагональю 10,2 дюйма с разрешением 

1024 x 600 пикселей, гигабайтом оперативной 

памяти, жестким диском 160 Гб, вебкамерой 1,3 Мп, 

а также беспроводными модулями Wi-Fi 802.11g. 

Программное обеспечение: 

Лицензия ПО Microsoft: подписка Standard Enrollment 

62820593. Дата окончания 2020-06-30.  

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 

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 

- Сублицензионное соглашение Blackboard № 2906/1 

от 29.06.2012. 

- Браузер Google Chrome – свободное ПО; 

- Браузер Mozilia Firefox – свободное ПО;  

692508, г. 

Уссурийск, 

ул. 

Тимирязева, 

33, ауд. 307 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

Всего 18 

часов 

1.  1-4 неделя Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы  

5 Ответы на 

практических занятиях,  

проверка конспекта 

2. 5 – 10 

неделя 

 Чтение и рецензирование 

монографии 

 

5 Собеседование, 

проверка рецензии  

3. 11-15 неделя Выполнение 

индивидуальных заданий 

 

5 Индивидуальное 

собеседование 

4. 16 -18 

неделя 

Работа с терминами, 

составление глоссария; 

 

3 Контрольная работа по 

терминам, проверка 

глоссария 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа по дисциплине «История» состоит из нескольких 

видов деятельности, каждый из которых является необходимым для успешного 

освоения курса. Задания, выполняемые по результатам самостоятельной 

работы, одновременно являются контрольными заданиями по курсу и 

находятся в папках соответствующих занятий ЭУК. 

По дисциплине «История» студенты выполняют следующие виды 

самостоятельной работы: 

- подготовка к практическим занятиям, изучение материалов курса; 

- конспектирование учебной и научной литературы; 

- чтение и рецензирование монографии; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- работа с терминами, составление глоссария; 

Изучение материалов и литературы курса 

Подготовка к практическим занятиям.  

Семинарское занятие - важная и обязательная форма учебного 

процесса. На семинары выносятся наиболее важные и сложные вопросы 



курса, для обсуждения которых требуется специальная подготовка студента с 

использованием рекомендуемой учебной литературы. Специфика семинаров 

по данному курсу состоит в том, что они включают две основные формы 

работы: 

1) теоретическую в виде устного или письменного обсуждения 

поставленных вопросов; 

2) практическую, которая состоит в работе с историческими 

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

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем 

порядке: 

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, 

владение которыми способствует эффективному усвоению курса. 

4. Осмыслить имеющиеся по данной теме различные точки зрения и 

подходы. 

5. Освоить приемы и методики анализа исторических источников, 

используя 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 

использованы на семинаре как подсказка при публичном выступлении. 

Конспектирование учебной и научной литературы 

Конспектирование относится к числу наиболее важных умений. На 

него опирается весь учебный процесс, так как студентам постоянно 

приходится использовать для подготовки к занятиям конспектирование 

лекций преподавателя, учебного параграфа или дополнительной литературы. 

 Конспект нужен для того, чтобы: 



- научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной 

вид, тип, форму; 

- выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и 

нужное 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, 

свертывании информации. Конспект – это вторичное рождение источника, но 

в ином виде – свернутом, сжатом. Конспект определяется как краткое 

изложение, краткая запись. Но не любую краткую запись можно назвать 

конспектом. Понятие конспект подразумевает объединение плана, выписок, 

тезисов 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 

формами;  

- систематическая, логически связанная запись; 

- отражает логику произведения, между отдельными частями записи; 

- конспектом, написанным одним человеком, могут пользоваться 

другие – 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. 

основанный на опыте); выявление степени сложности по наличию новых или 

непонятных терминов-понятий. Такое предварительное знакомство с 



текстом, а также учет собственных задач помогает осознанно выбрать вид 

конспектирования. 

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 зависимости 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 

либо в технике цитирования, либо в произвольном стиле, своими словами. 

Цитировать принято в следующих случаях: для точной передачи мысли; для 

последующей 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 связного 

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

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

звеном 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, примеры. 

Ведь утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не будет 

убедительным и труднее запомнится. 

Конспекты условно можно разделить на четыре типа: плановые, 

текстуальные (из цитат), свободные, тематические. 

Плановый конспект легко получить с помощью предварительно 

сделанного 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 

разъяснений, он не сопровождается текстом. Это одна из особенностей 

стройного, ясного 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 содержание, 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 

отрывков 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 

целесообразно 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 содержания 

произведения, не усвоил его. Ему помешало автоматическое переписывание 

цитат. 

Свободный конспект. Иногда текстуальный конспект при 

последующей разработке его или даже в процессе создания «переходит» в 



свободный конспект. Своеобразие свободного конспекта заключается в том, 

сто он представляет 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 

осмысление материала, большой и активный запас слов. Можно сказать, что 

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

высшей степени способствует лучшему усвоению материала. Здесь вы на 

деле можете продемонстрировать свое умение активно использовать все 

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

записать 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 

получил название тематического. Специфика этого конспекта в том, что, 

разрабатывая определенную тему по ряду источников, он может не 

отображать содержания каждого из используемых произведений в целом. 

Составление тематического 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. 

Чтение и рецензирование монографии по истории  

Студент должен выбрать и прочитать монографию по одной из тем 

истории древнего мира. По прочтению должна быть написана рецензия. В 

связи со специфичностью своей цели (проверка факта чтения монографии и 

уяснения ее содержания студентом) учебная рецензия в некоторых аспектах 



может отличаться от норм, принятым в публицистическом или научном 

жанре рецензии.  

Рецензирование монографии строится по определенному плану. 

Вводная часть должна содержать библиографическую информацию о 

прочитанной монографии (выходные данные), общую характеристику 

прочитанной работы, а также некоторые специфические особенности, 

которые могут быть важны для понимания рецензируемой монографии 

(например, наличие приложений, указателей и т. д.). Также необходимо 

привести биографические сведения об авторе монографии в том объеме, 

который представляется возможным и уместным. Далее студент должен 

охарактеризовать особенности источниковой базы рецензируемого 

исследования и историографии проблемы, которой посвящена книга. 

В основной части работы необходимо отразить знание содержания 

монографии. Причем рецензия не должна копировать оглавление книги и 

быть похожей на конспект. Студент должен показать, что способен 

самостоятельно проанализировать содержание монографии, основные идеи 

автора; оценить его вклад в изучение конкретной исторической проблемы. 

Большим плюсом рецензии может стать выражение личного отношения к 

содержанию: согласие или несогласие, одобрение или критику. Кроме того, 

выявление уже существующих рецензий на данную монографию в научной 

периодике поможет студенту лучше сориентироваться в профессиональном 

историческом пространстве и оценить место в нем рецензируемого труда. 

В заключение работы студент может объяснить, как данная книга 

способствовала его личному развитию и образованию. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие требованиям научности. 

2. Следование алгоритму рецензирования, характеристика всех 

критериев. 

2. Грамотное изложение.  

3. Логичность, последовательность изложения. 



4. Краткость, отсутствие чрезмерно длинных предложений и лишней 

информации. Основная ошибка, при составлении рецензий – избыточность 

информации, длинноты в формулировках мыслей.  

Индивидуальные задания по истории 

Цель индивидуальных заданий – развить навык работы с научными 

публикациями по заданной теме и подготовить студента к написанию 

курсовой работы. В течение семестра студент должен прочесть и пройти 

собеседование с преподавателем по предложенной теме. Выбор тем 

производится студентом из предложенного списка. Собеседование с 

преподавателем проходит в назначенные часы консультаций на кафедре. 

Преподаватель задает по прочитанному материалу 3-5 вопросов. Студент 

вправе пользоваться приготовленным конспектом. 

Сдача индивидуальных заданий является обязательным допуском к 

сдаче зачета.  

Темы индивидуальных заданий: 

1. Открытие и изучение австралопитековых. 

2. Эпоха первобытного человеческого стада. 

3. Открытие и изучение архантропов. 

4. Открытие и изучение палеантропов. 

5. Проблема возникновения языка и речи.  

6. Антропология кроманьонского человека и становление 

человеческих рас. 

7. Духовная культура раннеродового общества: ранние формы 

религии. 

8. Искусство верхнего палеолита: живопись, скульптура, мелкая 

пластина. 

9. Проблемы социальной организации раннеродового общества и 

ранние формы родства. 

10. Материальная культура эпохи мезолита. 

11. Неолитическая революция. 



12. Материальная культура эпохи неолита. 

13. Возникновение и очаги раннего земледелия. 

14. Структура позднеродовой общины. 

15. Ранние формы собственности. 

16. Брак и семья в позднеродовом обществе. 

17. Престижная экономика и ее роль в становлении собственности. 

18. Роль металлов в развитии производительных сил общества: медь, 

бронза, железо. 

19. Появление избыточного продукта: причины, роль и последствия. 

20. Моногамная семья: ее появление и роль в разложении родовых 

институтов. 

Критерии оценки: 

- чтение всех предложенных по теме статей; 

- усвоение содержания; 

- умение отвечать на вопросы по тексту публикаций; 

- компактность конспекта. 

Работа с историческими терминами. Составление глоссария.  

Необходимой частью самостоятельной работы студентов является 

изучение терминологии, знание которой облегчает усвоение специальной 

литературы, приучает пользоваться научно-справочными изданиями, 

повышает культуру речи. Термины студент может использовать в своей 

педагогической деятельности в средней школе, программа которой 

предусматривает аналогичную работу. 

Глоссарий – вид самостоятельной работы, заключающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся 

при изучении дисциплины «История». Данный вид работы развивает 

способность выделять главные понятия курса и формулировать их. 

Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, 

встречающиеся в тексте основной и дополнительной литературы.  



Работа над глоссарием имеет обязательное письменное оформление. 

Кроме того, знание терминологии проверяется во время ответов на 

практических занятиях. Глоссарий должен содержать не менее 70 терминов, 

они должны быть перечислены в алфавитном порядке, соблюдена нумерация.  

Глоссарий должен быть оформлен в печатном виде по принципу 

реферативной работы, в обязательном порядке присутствует титульный лист 

и нумерация страниц. Еще один вариант оформления - ведение глоссария в 

отдельно заведенной тетради (при этом необходимо выделять цветом 

термины).  

Ниже помещен примерный список терминов, без знания которых 

невозможно усвоить курс истории древнего мира. Студент должен знать 

значение термина, его правильное написание и произношение. Объяснение 

терминов содержится в учебниках и учебных пособиях по истории 

первобытного общества и археологии. 

Критерии оценки ведения глоссария 

– многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины; 

– соответствие оформления требованиям; 

– работа сдана в срок. 
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Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине «История» 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2  

готовностью 

интегрироваться в 

научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное 

пространство России и 

АТР 

Знает  Специфику научного, образовательного, 

экономического, политического пространства 

России и АТР 

Умеет  Анализировать состояние научного, 

образовательного, экономического, 

политического пространства России и АТР 

Владеет  Необходимыми знаниями и навыками для 

интеграции в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное 

пространство России и АТР 

ОК-9 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знает Основные закономерности развития 

исторического процесса, принципы и методы 

работы с историческими фактами и 

исследованиями, основные исторические 

концепции. 

Умеет Анализировать процессы, происходящие в 

стране и регионе, с учетом знания об истории и 

культуре страны и мира, вырабатывать 

собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию. 

Владеет Навыками формирования патриотизма и 

гражданской позиции на основе анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития  

 

 

Контроль достижения целей курса 

 
№ 

п/п 

 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

 

Оценочные средства - 

наименование 

 

текущий 

контроль 

 

промежуточная 

аттестация 

 

 История  ОК-2 

 

ОК-9 

Знает  УО-1 

Собеседование 

 

По результатам 

текущего 

контроля  

Умеет  

 

ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и задания 

По результатам 

текущего 

контроля  

Владеет  ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и задания 

По результатам 

текущего 

контроля 

 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

 
Код и 

формули

ровка 

компете

нции 

 

Этапы формирования 

компетенции 

 

Критерии 

 

Показатели 

ОК-2 

готовност

ью 

интегрир

оваться в 

научное, 

образоват

ельное, 

экономич

еское, 

политиче

ское и 

культурн

ое 

простран

ство 

России и 

АТР 

Знает  Специфику 

научного, 

образовательн

ого, 

экономическо

го, 

политическог

о 

пространства 

России и АТР 

Знание специфики 

научного, 

образовательного, 

экономического, 

политического 

пространства 

России и АТР 

Обучающийся выделяет 

/ не выделяет 

существенные признаки 

научного, 

образовательного, 

экономического, 

политического 

пространства России и 

АТР 

Умеет  Анализироват

ь состояние 

научного, 

образовательн

ого, 

экономическо

го, 

политическог

о 

пространства 

России и АТР 

Способность 

анализировать 

состояние 

научного, 

образовательного, 

экономического, 

политического 

пространства 

России и АТР 

Обучающийся умеет / не 

умеет самостоятельно 

анализировать состояние 

научного, 

образовательного, 

экономического, 

политического 

пространства России и 

АТР 

Владее

т  

Необходимым

и знаниями и 

навыками для 

интеграции в 

научное, 

образовательн

ое, 

экономическо

е, 

политическое 

и культурное 

пространство 

России и АТР 

грамотное 

владение знаниями 

и навыками для 

интеграции в 

научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное 

пространство 

России и АТР 

Обучающийся 

демонстрирует 

грамотное / частично 

грамотное / 

неграмотное владение 

необходимыми знаниями 

и навыками для 

интеграции в научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное пространство 

России и АТР 



ОК-9 

способно

стью 

анализир

овать 

основные 

этапы и 

закономе

рности 

историче

ского 

развития 

для 

формиро

вания 

патриоти

зма и 

гражданс

кой 

позиции 

Знает Основные 

закономернос

ти развития 

историческог

о процесса, 

принципы и 

методы 

работы с 

историческим

и фактами и 

исследования

ми, основные 

исторические 

концепции. 

Глубина понимания 

основных 

закономерностей 

развития 

исторического 

процесса, 

принципов и 

методов работы с 

историческими 

фактами и 

исследованиями, 

основные 

исторические 

концепции. 

Обучающийся  

обнаруживает 

понимание (узнавание, 

воспроизведение, 

применение) сущности 

основных 

закономерностей 

развития исторического 

процесса, принципов и 

методов работы с 

историческими фактами 

и исследованиями, 

основные исторические 

концепции 

Умеет Анализироват

ь процессы, 

происходящи

е в стране и 

регионе, с 

учетом знания 

об истории и 

культуре 

страны и 

мира, 

вырабатывать 

собственную 

гражданскую 

и 

мировоззренч

ескую 

позицию. 

Применять 

базовые знания, 

анализировать и 

использовать 

сравнительный 

подход к оценке 

происходящие в 

стране и регионе, с 

учетом знания об 

истории и культуре 

страны и мира, 

вырабатывать 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию. 

Умеет/не умеет 

последовательно 

применить базовые 

знания, анализировать и 

использовать 

сравнительный подход к 

оценке происходящие в 

стране и регионе, с 

учетом знания об 

истории и культуре 

страны и мира, 

вырабатывать 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию. 

Владее

т 

Навыками 

формировани

я патриотизма 

и 

гражданской 

позиции на 

основе 

анализа 

основных 

этапов и 

закономернос

тей 

историческог

о развития  

Осведомленность в 

методике 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции на основе 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития 

Наличие/отсутствие 

осведомленности 

(компетентности) в 

методике формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции на 

основе анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «История» 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и 

является обязательной. 



Итоговый контроль по дисциплине, предусмотренный учебным 

планом, – зачет.  

 

Критерии выставления зачета студенту  

Оценка зачета 

(стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

 

зачтено «зачтено» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает,  свободно справляется с вопросами, 

творческими заданиями и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

незачтено «Незачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило,  «незачтено » 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Вопросы к зачету: 

1 Организация сообществ высших приматов и возникновение 

человеческого общества. 

2. Возникновение трудовой деятельности. 

3. Первобытное стадо и проблема социальных отношений. 

4. Трудовая теория социогенеза. 

5. Правило экзогамии и его роль в организации общества. 

6. Источники истории п/о. 

7. История науки о первобытном обществе. 

8. Хронология и периодизация первобытной истории. 

9. Историография первобытной истории. 

10. Общая характеристика основных этапов первобытной истории. 

11. Род и его место в обществе. 

12. Социальное управление в первобытном обществе. 

13. Раннепервобытная община. 



14. Род, племя и фратрии в первобытном обществе. 

15. Позднепервобытная община. 

16. Производящее хозяйство, его роль и значение. 

17. Основные этапы разделения труда. 

18. Расогенез. 

19. Возникновение и развитие торговли. 

20. Возникновение и развитие ремесла. 

21. Предпосылки и условия возникновения производящего хоз-ва. 

22. Имущественная дифференциация в обществе. 

23. Неандертальская проблема. 

24. Присваивающая экономика, кризис охотничьего хозяйства. 

25. Появление человека современного физического вида. 

26. Причины кризиса первобытного строя. 

27. Предпосылки и возникновение классового общества. 

28. Общая характеристика культуры п/о. 

29. Религия в п/о. 

30. Складывание государства и права – политогенез.   

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «История» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной.  

Текущая аттестация по дисциплине «История» проводится в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется преподавателем курса. 

ПР-1 Тест;  

ПР-11 Разно уровневые задачи, задания; 

ПР-7 Конспект; 

УО-1 Собеседование;  

Объектами оценивания выступают:  

- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность 

выполнения всех видов заданий);  



- степень усвоения теоретических знаний;  

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы;  

- результаты самостоятельной работы.  

 

ОУ-1 Собеседование 

Вопросы для собеседования по дисциплине «История» 

1. Историография первобытной истории до возникновения учения 

Ч. Дарвина. 

2. Историография первобытной истории с середины XIX века до 

наших дней. 

3. Открытие и изучение австралопитековых. 

4. Эпоха первобытного человеческого стада. 

5. Открытие и изучение архантропов. 

6. Первые социальные закономерности: табу и их роль в обществе. 

7. Открытие и изучение палеантропов. 

8. Духовная культура палеантропов: тотемизм, погребения, 

искусство. 

9. Проблема возникновения языка и речи.  

10. Антропология кроманьонского человека и становление 

человеческих рас. 

11. Духовная культура раннеродового общества: ранние формы 

религии. 

12. Тотемизм, магия и культуры раннеродового общества. 

13. Значение первобытного искусства для жизнедеятельности 

родовых общин. 

14. Искусство верхнего палеолита: живопись, скульптура, мелкая 

пластина. 

15. Искусство раннеродового общества на территории России. 



16. Проблемы социальной организации раннеродового общества и 

ранние формы родства. 

17. Брак в раннеродовой общине. 

18. Материальная культура эпохи мезолита. 

19. Неолитическая революция. 

20. Материальная культура эпохи неолита. 

21. Возникновение и очаги раннего земледелия. 

22. Стуктурапозднеродовой общины. 

23. Социальная структура позднеродового общества. 

24. Ранние формы собственности. 

25. Брак и семья в позднеродовом обществе. 

26. Общественное разделение труда в позднеродовую эпоху. 

27. Престижная экономика и ее роль в становлении собственности. 

28. Возникновение и особенности шаманизма. 

29. Роль металлов в развитии производительных сил общества: медь, 

бронза, железо. 

30. Подъем производства в эпоху распада первобытного общества и 

выделение скотоводства. 

Критерии оценки ответа студента на собеседовании, семинаре: 

5 баллов выставляется студенту, если ответ показывает прочные 

знания основных проблем, методик анализа, источниковедческих подходов, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений 

происходивших в первобытном обществе, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла выставляется студенту, если ответ, обнаруживающий 

прочные знания основных проблем развития древнего общества, 

историографических подходов, отличается глубиной и полнотой раскрытия 



темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в 

ответе. 

3 балла выставляется студенту, если ответ, свидетельствующий в 

основном о знании основных проблем развития первобытного общества, 

историографических подходов, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области. 

2 балла выставляется студенту за ответ, обнаруживающий незнание 

актуальных проблем истории древнего мира, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики 

изучаемой области. 

 

ПР-1Тест. Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Тестовые вопросы предполагают выбор одного правильного варианта ответа. 

 

ПР-11 Чтение и рецензирование монографии по истории 



Студент должен выбрать и прочитать монографию по одной из тем 

истории древнего мира. По прочтению должна быть написана рецензия. В 

связи со специфичностью своей цели (проверка факта чтения монографии и 

уяснения ее содержания студентом) учебная рецензия в некоторых аспектах 

может отличаться от норм, принятым в публицистическом или научном 

жанре рецензии.  

Рецензирование монографии строится по определенному плану. 

вводная часть должна содержать библиографическую информацию о 

прочитанной монографии (выходные данные), общую характеристику 

прочитанной работы, а также некоторые специфические особенности, 

которые могут быть важны для понимания рецензируемой монографии 

(например, наличие приложений, указателей и т. д.). Также необходимо 

привести биографические сведения об авторе монографии в том объеме, 

который представляется возможным и уместным. Далее студент должен 

охарактеризовать особенности источниковой базы рецензируемого 

исследования и историографии проблемы, которой посвящена книга. 

В основной части работы необходимо отразить знание содержания 

монографии. Причем рецензия не должна копировать оглавление книги и 

быть похожей на конспект. Студент должен показать, что способен 

самостоятельно проанализировать содержание монографии, основные идеи 

автора; оценить его вклад в изучение конкретной исторической проблемы. 

Большим плюсом рецензии может стать выражение личного отношения к 

содержанию: согласие или несогласие, одобрение или критику. Кроме того, 

выявление уже существующих рецензий на данную монографию в научной 

периодике поможет студенту лучше сориентироваться в профессиональном 

историческом пространстве и оценить место в нем рецензируемого труда. 

В заключение работы студент может объяснить, как данная книга 

способствовала его личному развитию и образованию. 

ПР-11 Индивидуальные задания по истории 



Цель индивидуальной самостоятельной работы – развить навык работы 

с научными публикациями по заданной теме и подготовить студента к 

написанию курсовой работы во 2 семестре. В течение семестра студент 

должен прочесть и пройти собеседование с преподавателем по одной из 

предложенных тем. Собеседование с преподавателем проходит в 

назначенные часы консультаций на кафедре. Преподаватель задает по 

прочитанному материалу 3-5 вопросов. Студент вправе пользоваться 

приготовленным конспектом. 

Сдача индивидуальных заданий является обязательным допуском к 

сдаче зачета.  

Темы индивидуальных заданий: 

1.      Открытие и изучение австралопитековых. 

2. Эпоха первобытного человеческого стада. 

3. Открытие и изучение архантропов. 

4. Открытие и изучение палеантропов. 

5. Проблема возникновения языка и речи.  

6. Антропология кроманьонского человека и становление 

человеческих рас. 

7. Духовная культура раннеродового общества: ранние формы 

религии. 

8. Искусство верхнего палеолита: живопись, скульптура, мелкая 

пластина. 

9. Проблемы социальной организации раннеродового общества и 

ранние формы родства. 

10. Материальная культура эпохи мезолита. 

11. Неолитическая революция. 

12. Материальная культура эпохи неолита. 

13. Возникновение и очаги раннего земледелия. 

14. Структура позднеродовой общины. 

15. Ранние формы собственности. 



16. Брак и семья в позднеродовом обществе. 

17. Престижная экономика и ее роль в становлении собственности. 

18. Роль металлов в развитии производительных сил общества: медь, 

бронза, железо. 

19. Появление избыточного продукта: причины, роль и последствия. 

20. Моногамная семья: ее появление и роль в разложении родовых 

институтов. 

Критерии оценки: 

- чтение всех предложенных по теме статей; 

- усвоение содержания; 

- умение отвечать на вопросы по тексту публикаций; 

- компактность конспекта. 

Оценка за выполнение задания выставляется по принципу «зачтено - не 

зачтено». Задание считается зачтенным, если соответствует критериям.  

1 ПР-11 Работа с терминами. Составление глоссария.  

Необходимой частью самостоятельной работы студентов является 

изучение исторической терминологии, знание которой облегчает усвоение 

специальной литературы, приучает пользоваться научно-справочными 

изданиями, повышает культуру речи. Термины студент может использовать в 

своей педагогической деятельности в средней школе, программа которой 

предусматривает аналогичную работу. 

Глоссарий – вид самостоятельной работы, заключающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся 

при изучении дисциплины «История». Данный вид работы развивает 

способность выделять главные понятия курса и формулировать их. 

Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, 

встречающиеся в тексте основной и дополнительной литературы.  

Работа над глоссарием имеет обязательное письменное оформление. 

Кроме того, знание терминологии проверяется во время ответов на 

практических занятиях.  



Критерии оценки ведения глоссария 

– многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины; 

– соответствие оформления требованиям; 

– работа сдана в срок. 

 

Тесты для текущего контроля и предварительной аттестации 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Древнейшая форма социальной организации общества: 

а) племя; б) раннепервобытная община; в) первобытное человеческое стадо; 

г) первобытная соседская община. 

2. Самая поздняя морфологическая форма: 

а) неандерталец; б) питекантроп; в) австралопитек; г) кроманьонец. 

3. Предложил название “антропоген “ для четвертичного периода: 

а) А. Гумбольдт; б) А.И. Павлов; в) В.И. Вернадский; г) Д. Дана. 

4. Человек современного физического облика появился в: 

а) палеолите; б) мезолите; в) неолите; г) бронзовом веке. 

5. Форма религии характерная для п/о строя: 

а) христианство; б) буддизм; в) анимизм; г) ислам. 

6. Первую классификацию орудий труда по материалу предпринял: 

а) А. Фергюссон; б) Г. Форстер; в) Э. Тайлор; г) К. Томсен. 

7. Времяпоявлениягончарства: 

а) неолит; б) мезолит; в) каменный век; г) бронзовый век. 

8. Первое крупное общественное разделение труда связано с: 

а) появлением профессиональных торговцев; б) появлением ремесла; 

в) возникновением земледелия и скотоводства; г) возникновением 

металлургии.  

9. Высший тип политической организации в первобытном обществе: 

а) община; б) вождество; в) племя; г) род. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Впервые выделил в составе млекопитающих отряд приматов: 

а) Т. Гексли; б) Ч. Дарвин; в) К. Линней; г) К. Фогт. 

2. Место обитания наиболее развитого типа неандертальцев: 

а) Азия; б) Ближний Восток; в) Европа; г) Африка. 

3. Древнейший этап палеолитической индустрии: 

а) олдувай; б) ориньяк; в) ашель; г) мустье. 

4. Период широкого распространения микролитической техники: 



а) палеолит; б) мезолит; в) неолит; г) бронзовый век. 

5. Какие продуктивные животные были приручены первыми: 

а) овца и коза; б) лошадь; в) верблюд; г) северный олень. 

6. Первый профессиональный вид ремесла: 

а) ткачество; б) гончарство; в) плетение; г) кузнечество. 

7. Название “неолитическаяреволюция“ предложил: 

а) Г. Чайлд; б) Л.Г. Морган; в) Р. Дарт; г) Л. Лики. 

8. Второе крупное общественное разделение труда связано с: 

а) появлением профессиональных торговцев; б) возникновением ремесла; 

в) появлением металлургии; г) появлением земледелия и скотоводства. 

9. Последняя форма политической организации первобытности: 

а) племя; б) вождество; в) раннее государство; г) полис. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Местообитаниядриопитеков: 

а) леса; б) горы; в) савана; г) полупустыня. 

2. Теория стадиального развития была выдвинута: 

а) Я.Я. Рогинским; б) С.Н. Замятниным; в) А.А. Формозовым; г) П.П. 

Ефименко. 

3. “Гоминидная триада“ отличает людей от человекообразных обезьян по: 

а) физическому строению; б) орудийной деятельности; в) идеологии; 

г) социальнойорганизации. 

4. ЗаселениелюдьмиАмерикипроизошло: 

а) 200 тыс. л.н.; б) 100 тыс. л.н.; в) 30 тыс. л.н.; г) 10 тыс. л.н. 

5. Вера в возможность необычными способами воздействовать на 

окружающий мир и связанные с этим действия называют: 

а) анимизмом; б) магией; в) фетишизмом; г) тотемизмом. 

6. Человек современного физического типа появился: 

а) 180 тыс. л.н.; б) 40-35 тыс. л.н.; в) 14-12 тыс. л.н.; г) 7 тыс. л.н. 

7. Появление шлифованных орудий и керамики маркирует начало эпохи: 

а) палеолита; б) мезолита; в) неолита; г) бронзы. 

8. Признакикризисапервобытногообщества: 

а) имущественное расслоение; б) наличие вождей; в) половозрастное 

неравенство; г) военные конфликты с целью грабежа. 

9. Третье крупное общественное разделение труда связано с: 

а) появлением профессиональных торговцев; б) появлением ремесла; 

в) появлением металлургии; г) появлением земледелия. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Олдувайский этап соответствует времени существования: 

а) австралопитека; б) питекантропа; в) синантропа; г) неандертальца. 



2. Концепция неандертальской фазы в развитии человека была выдвинута: 

а) Р. Дартом; б) Э. Тайлором; в) А. Хрдличкой; г) Д. Блэком. 

3. Когдазакончилосьпоследнееоледенение: 

а) 10 тыс. л.н.; б) 20 тыс. л.н.; в) 30 тыс. л.н.; г) 40 тыс. л.н. 

4. Анимизмэто: 

а) поклонение вещам; б) поклонение животным; в) эмблема рода; г) вера в 

сушествование души и духов. 

5. Людипоявились в Австралии: 

а) 200 тыс. л.н.; б) 70 тыс. л.н.; в) 40 тыс. л.н.; г) 10 тыс. л.н. 

6. Создатель концепции существования “доброго дикаря“: 

а) М. Монтень; б) Д. Дидро; в) Ш.Л. Монтескье; г) Вольтер. 

7. Начало цивилизаций маркируют следующие явления: 

а) возникновение города; б) рождение вождества; в) рост сплоченности 

коллектива; г) появление письменности 

8. Признакипроизводящейэкономики: 

а) комбинированное рыболовство; б) строительство жилищ; в) земледелие; 

г) скотоводство. 

9. По мнению Ф. Энгельса у ирокезов существовал следующий тип 

политической организации: 

а) патриархальноеобшество; б) вождество; в) военная демократия;  

г) стратифицированноеобщество 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Сколько оледенений было в четвертичном периоде: 

а) один; б) два; в) три; г) четыре. 

2.  Промежуток между резцами и клыками у обезьян называется: 

а) кувада; б) диастема; в) левират; г) потлач. 

3. Ископаемаячеловекообразнаяобезьяна: 

а) палеоантроп; б) парантроп; в) неоантроп; г) архантроп. 

4. Создательэволюционнойшколы: 

а) Э. Тайлор; б) Г. Чайлд; в) Р. Лики; г) Е. Дюбуа. 

5. Вид животных или растений считающихся кровным родственником, 

позднее – предком: 

а) талисман; б) тотем; в) фетиш; г) амулет. 

6. Кто впервые разделил историю человечества на этапы дикости, 

варварства и цивилизации: 

а) Ч. Дарвин; б) Л.Г. Морган; в) Ф. Энгельс; г) А. Фергюссон. 

7. Вера в сверхъестественные свойства неодушевленных предметов: 

а) анимизм; б) фетишизм; в) ремидж; г) нагуализм. 

8. Признакивождества: 



а) решающая роль собрания воинов в принятии решений б) социальная 

стратификация  в) отсутствие имущественной дифференциации г) 

иерархическая организация 

9. Материальное возмещение за убийство или увечье как альтернатива 

кровной мести: 

а) инициация; б) композиция; в) ордалия; г) трибализм. 

 

 

Ключ к тестам. 

ВАРИАНТ 1 

1:в), 2:г), 3:б), 4:а), 5:в), 6:г), 7:а),в), 8:в), 9:б) 

ВАРИАНТ 2 

1:в), 2:б), 3:а), 4:б), 5:а), 6:г), 7:а), 8:б), 9:б) 

ВАРИАНТ 3 

1:а), 2:г), 3:а), 4:в), 5:б), 6:б), 7:в), 8:а),г), 9:а) 

ВАРИАНТ 4 

1:б), 2:в), 3:а), 4:г), 5:в), 6:а), 7:а),г), 8:в),г), 9:в) 

ВАРИАНТ 5 

1:г), 2:б), 3:б), 4:а), 5:б), 6:г), 7:б), 8:б),г), 9:б) 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

Австралопитеки (от лат. australisавстралис — южный и греч. 

pithekosпитекос — обезьяна) — подсемейство семейства человечьих 

(гоминид — см.). 

Авункулат (от лат. avunculus — дядя по матери) — совокупность порядков, 

предполагающих особую связь человека с его дядей по матери. 

Авункулокальность (от лат. avunculus—дядя по матери и locus—место) — 

брачное поселение супругов у дяди по матери или в его группе. 

Агнатное родство (от лат. agnatio —родство по отцу) — родство по 

отцовской линии, то же, что и патрилинейность. 

Адат (отараб, адат — обычай) — название обычного права в странах мусуль-

манского Востока. 

Адопция, адоптация (от лат. adoptioадоптио, adoptatioадоптатио — 

усыновление) — усыновление или удочерение. 

Амбилинейность (от лат. ambo — оба и lima —линия) —определение 

родства либо по отцовской, либо по материнской линии.  

Амбилокальность (от лат. ambo —оба и locus —место) — брачное 

поселение супругов по выбору, либо в группе мужа, либо в группе жены.  

Анимизм (от лат. anima, animus — душа, дух) — вера в сверхъестественные 



существа, заключенные в материальные тела (души) или существующие сами 

по себе (духи). 

Антропогенез (от греч. anthrdpos—человек и genesis,—возникновение) — 

процесс возникновения человека.  

Антропоморфный (от греч. anthrоpos— человек и morphe—форма) — 

человекообразный. 

Антропосоциогенез (от греч. anthropos—человек, лат. societas—общество, 

греч. genesis возникновение) — параллельный процесс возникновения че-

ловека и человеческого общества. 

Апополитейные общества (от греч. аро — до и politeia —цивилизация) —

первобытные общества, существовавшие до возникновения первых 

цивилизаций. 

Артефакт (от лат. arte — искусственно и factum —сделанный) — любой 

предмет не природного, а искусственного происхождения. 

Архантроп (от греч. archaios —древний и anthropos — человек) — 

древнейший человек. 

Аульная община (от тюрк, аул — селение, кочевье) — термин, 

установившийся в отечественной науке для обозначения соседской общины у 

кочевых и полукочевых скотоводов. 

Аустрическая общность (от лат. australis —южный) — реконструируемая 

первоначальная общность многих языков Южной Азии. 

Бигмен (от англ. big большой—man человек) — мужчина, пользующийся 

влиянием и фактически лидер в общине. 

Билинейность(от лат. bis бис —дважды и линеа —линия) —определение 

родства как по отцовской, так и по материнской линии, то же, что и 

когнатное родство. 

Билокальность (от лат. bis—дважды и locus — место) — брачное поселение 

супругов поочередно как в группе мужа, так и в группе жены, то же, что и 

дуолокальностъ. 

Биогеоценоз (от греч. bios —жизнь, ge —земля и koinos —общий) — 

сложная природная система, объединяющая на основе обмена веществ и 

энергии совокупность живых организмов (биоценоз) с неживыми 

компонентами — условиями обитания. 

Вирилокальность (от лат. vir — муж и locus—место) — брачное поселение 

супругов у мужа. Вирилокальность одними авторами различается, другими 

не различается с патрилокальностъю (см.). 

Геронтицид (от греч. geron —старик и лат. caedes —умерщвление) — 

умерщвление стариков. 

Геронтократия (от греч. geron — старик и kratos — власть) — власть 



старейших. 

Гетеризм (от греч. hetaira — подруга, любовница) — термин, утвердившийся 

для обозначения свободы добрачных и внебрачных отношений в 

первобытном и раннеклассовом обществе. 

Гинекократия (от греч. gynl — женщина, жена и kratos — власть) — 

господство женщины в семье и обществе, то же, что и матриархат или 

материнское право. 

Гиперогамия(от греч. hyper — над и gamos—брак) — вступление в брак с 

лицом высшего статуса. Иногда так называют только подобный брак 

женщины. 

Гипогамия (от греч. hypo — под и gamos — брак) — вступление в брак с 

лицом низшего статуса. Иногда так называют только подобный брак 

женщины. 

Глоттохронология (от греч. glotta — язык и chronos — время) — метод 

датировки по лексическим изменениям в языке. 

Гоминиды (от лат. homo —человек) — семейство или, по другой 

классификации, надсемейство людей. 

Гоминины(от лат. homo—человек) — подсемейство или, по другой 

классификации, семейство людей. 

Гомо примигениус (лат. homoprimigenius) —человек первородный. 

Гомо сапиенс (лат. homosapiens) —человек разумный. 

Гомо хабилис (лат. homohabilis) —человек умелый. 

Гомо эректус (лат. homoerectus) —человек выпрямленный, прямоходящий. 

Дендрохронология (от греч. dendron —дерево и chronos —время) —метод 

датировки по годичным кольцам деревьев. 

Дефлорация (от лат. de — приставка, означающая устранение, и flos — 

цветок, девственность) — устранение девственной плевы. 

Диастема(от греч. diastema—промежуток) — промежуток между резцами и 

клыками. 

Диморфизм (от греч. di —дважды и morphe —форма) — свойство выступать 

в двух формах; половой диморфизм — двуполость.  

Дислокальность (от лат. dis—приставка, означающая разъединение, и locus 

— место) — раздельное поселение супругов. 

Дисэкономическая семья (от лат. dis — приставка, означающая 

разъединение, и греч. oikos — дом, хозяйство) — семья, не ведущая общего 

хозяйства, какой в значительной мере была парная семья. 

Доместикация (от лат. domesticus —домашний) — одомашнение растений 

или животных. 

Дриопитеки (от греч. drys—дерево и pithekos—обезьяна) — ископаемые 



человекообразные обезьяны, среди которых, видимо, были предки 

современных человекообразных обезьян. 

Дуальная организация (от лат. duo —два) — взаимобрачная организация 

двух родов или позднее фратрий. В более широком смысле двоичная, или 

бинарная, организация общества, а также ее отражение в духовной культуре, 

универсальным образом распространенные в первобытном обществе. 

Дуолокальность (от лат. duo—два и locus—место) — брачное поселение 

поочередно как в группе мужа, так и в группе жены, то же, что и 

билокальностъ. 

Идеография (от греч. idea —идея и grapho—пишу) — письменность, знаки 

которой (идеограммы, или иероглифы — см.) передают целые слова — 

понятия. Синоним — логография. 

Иерархическое общество (от греч. hieros—священный и arche —власть) — 

принятое у западных авторов обозначение первобытного общества, уже 

затронутого процессами социального и имущественного расслоения. 

Иероглифы (от греч. hieros — священный и glipho — вырезываю; т. е. 

вырезанный на камне священный знак) — название, данное греками знакам 

египетской идеографии. 

Избегание — совокупность запретов во взаимоотношениях между 

родственниками и (или) свойственниками. 

Избыточный продукт — общественный продукт, превышающий 

жизнеобеспечивающий, но еще не поведший к отношениям эксплуатации и 

тем самым не ставший прибавочным продуктом. Выделение избыточного 

продукта широко вошло в современную отечественную этнологию, хотя и 

принято не всеми учеными. 

Инициации (от лат. initiatio — посвящение) — обряды приобщения 

подростков к категории взрослых, мужчин и женщин. 

Insitu [ин ситу] (от лат. situs — положение) — в первоначальном, 

непотревоженном состоянии. 

Инфантицид (от лат. infans —ребенок и caedes — умерщвление) — 

умерщвление маленьких детей. 

Каста (от португ. casta —раса, род, сословие) — замкнутая общность людей, 

исторически восходящая к их профессиональной специализации, а нередко и 

особой этнической принадлежности. 

Клан (от гэльск. clan, clainne —род, племя) — в наиболее распространенном 

словоупотреблении то же, что и род. У некоторых авторов — только 

отцовский род или - родовое ядро общины. 

Когнатное родство (от лат. cagnatio —родство по рождению) — родство как 

по отцовской, так и по материнской линии, то же, что и билинейность. 



Композиции (от лат. compositio — возмещение) — материальное 

возмещение за убийство или увечье как альтернатива кровной мести. 

Конкубинат (от лат. con — со и сибо — лежу) — допускавшееся 

древнеримским правом длительное внебрачное сожительство с незамужней 

женщиной. 

Кросскузенный брак (от англ. cross — перекрестный и cousin—двоюродный 

брат, двоюродная сестра), или перекрестно-кузенный брак,— брак с дочерью 

брата матери или дочерью сестры отца. 

Кувада (от франц. couvade — высиживание яиц) — обычай демонстрации 

отцом своей причастности к рождению ребенка. 

Куначество (от тюрк, кунак — гость) — систематическое взаимное 

гостевание с установлением дружеских связей. 

Кьеккенмьеддинги (от датск. kоkken — кухня и mоdding—свалка) — 

скопления раковин как кухонных отбросов. 

Левират (от лат. levir —деверь, брат мужа) — брак с двумя или более 

братьями одновременно, а позднее с братом умершего мужа. 

Линидж (англ. lineage—происхождение, род, от лат. linea—линия) — 

внутриродовая группа близких родственников, ведущих происхождение от 

памятного предка. Различаются патрилинейные патрилиниджи и 

матрилинейные матрилиниджи. 

Логография (от греч. logos —слово и grapho —пишу) — письменность, 

знаки которой (логограммы, или иероглифы — см.) передают целые слова-

понятия. Синоним — идеография. 

Локальная группа (от лат. locus — место) — распространенное в 

отечественной этнологии обозначение раннепервобытной общины 

охотников, рыболовов и собирателей. 

Локомоция (от лат. locus — место и motto—движение) — перемена места, 

передвижение. 

Магия (от греч. mageia — колдовство) — вера в возможность особыми, 

необычными способами воздействовать на окружающее и сами связанные с 

этим действия. 

Макролиты (от греч. makros—большой и lithos—камень) — крупные и 

грубые каменные орудия. 

Матриархат (от лат. mater — мать и греч. arche — власть) — господство 

женщины в семье и обществе, то же, что и гинекократия или материнское 

право. 

Матрилинейность (от лат. mater—мать linea—линия) — счет родства по 

линии матери. 

Матрилокальность (от лат. mater — мать и locus — место) — брачное 



поселение супругов в группе жены.  

Матрифокальность (от лат. mater мать focus — очаг) группировка вокруг 

матери. 

Матронимия (от греч. mater — мать и онома — имя) — группа, именующая 

себя по общему матрилинейному предку; распространенное в отечественной 

этнологии обозначение матрилиниджа (см. Линидж).  

Мегалиты (от греч. megas — большой и lithos — камень) — постройки из 

каменных глыб, по-видимому, культового назначения.  

Мезолит (от греч. mesos — средний и lithos — камень) — среднекаменный 

век.  

Микролиты (от греч. mikros —малый и lithos —камень) — мелкие каменные 

вкладыши в составные орудия.  

Микроцефал (от греч. micros—малый и kephale—голова) — малоголовый, 

человек с маленькой головой.  

Мифология (от греч. mythos — предание) — совокупность мифов.  

Моногамия (от греч. monos —один, единый и gamos —брак) — 

единобрачие.  

Мононорма (от греч. monos — единый и лат. norma — правило) — 

обязательное правило поведения, в котором еще не дифференцировались 

различные нормы социальной регуляции: права, нравственности, этикета. 

Нагуализм (от слова индейцев-майя «нагуаль» — какое-либо животное, 

жизнь которого таинственным образом связана с жизнью данного человека) 

— термин, часто служащий для обозначения веры в личных духов-

покровителей. 

Неоантроп (от греч. neos — новый и anthrSpos — человек) — человек 

современного вида. 

Неолит (от греч. neos — новый и lithos — камень) — новокаменный век. 

Неолокальность (от греч. neos — новый и лат. locus — место) — брачное 

поселение супругов отдельно от родни мужа или жены. 

Номинация (от лат.потеп — имя) — название, наименование. 

Ноосфера (от греч. noos—разум и sphaira—шар) — область существования 

разума, разумных существ. 

Ностратическая общность (от лат. noster — наш или nostras—здешний) — 

реконструируемая первоначальная общность большинства языков Старого 

Света. 

Ойкумена (от греч. oikeo — населяю) — заселенная человеком часть 

земного шара. 

Ономастика (от греч.онома — имя) — раздел языкознания, изучающий 

собственные имена. 



Ордалии (от позднелат. ordalium —суд) — в предклассовом и 

раннеклассовом обществе судебные испытания, во время которых, как 

считалось, высшие силы обнаружат виновного. 

Ортокузенный брак (от греч. orthos — прямой и англ. cousin—двоюродный 

брат, двоюродная сестра), или параллельно-кузенный брак — брак с дочерью 

брата отца или сестры матери. 

Остеодентокератическая индустрия (от лат. os—кость, dens—зуб, греч. 

keras — рог) — преимущественное использование костей, зубов и рогов в 

качестве материала для поделок. 

Остеология (от лат. os —кость и греч. logos — слово, наука) — раздел 

анатомии, изучающий кости. 

Палеоантроп (от греч. palaios — древний и anthropos — человек) — древний 

человек. 

Палеоантропология (от греч. palaios —древний, anthropos —человек и logos 

— слово, наука) — раздел антропологии, изучающий ископаемых людей. 

Палеодемография (от греч. palaios—древний, demos — народ и grapho—пи-

шу) — раздел демографии, изучающий состав и движение народонаселения в 

первобытном обществе. 

Палеолит (от греч. palaios—древний и lithos—камень) — древнекаменный 

век. 

Палеонтология (от греч. palaios—древний, on—существующее и logos — 

учение) — наука об ископаемых организмах. 

Параистория (от греч. para—около и historia — история) то же, что 

протоистория. 

Парантроп (от греч. para — около и anthropos—человек) — ископаемая 

человекообразная обезьяна, близкая к австралопитеку. 

Патриархат (от лат. pater—отец и греч. arche — власть) — господство 

мужчины в семье и обществе, то же, что отцовское право. 

Патрилинейность(от лат. pater—отец и linea—линия) — счет родства по 

линии отца, то же, что и агнатное родство. 

Патрилокальность (от лат. pater—отец и locus — место) — брачное 

поселение супругов в группе мужа. 

Патронимия (от греч. pater — отец и онома — имя) — группа, именующая 

себя по общему патрилинейному предку; распространенное в отечественной 

этнологии обозначение патрилиниджа (см. Линидж). 

Петроглиф (от греч. petra —камень, скала и glyphe —резьба) — высеченное 

на скале слабо углубленное изображение. 

Пиктография (от лат. pictura —картина и греч. graphs —пишу) — 

примитивное рисуночное письмо, предназначенное главным образом для 



запоминания. 

Плезиантроп (от греч. plesios — близкий и anthropos —человек) — 

ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к австралопитеку. 

Подшучивание — совокупность обычаев, предписывающих демонстративно 

шутливые взаимоотношения между свойственниками. 

Полиандрия (от греч. poly — много и andros —муж) — многомужество. 

Полигамия (от греч. poly — много и gamos — брак) — собирательное 

обозначение для полигинии (см.) и полиандрии (см.). 

Полигиния (от греч. poly — много и gyne —жена) — многоженство. 

Популяция (от лат. populus —народ) — группа людей, внутри которой 

заключаются браки. 

Потестарная организация (от лат. potestas—власть) — термин, принятый в 

отечественной этнологии для обозначения организации власти в 

догосударственном, дополитическом обществе. 

Потлач (от слова индейцев-нутка «намсхатл» — давать подарок) — раздача 

накопленных богатств на специальном празднике устраиваемом по поводу 

одного из событий жизненного цикла. 

Преистория (от лат.рrае — до, перед и греч. historia —история) — 

доистория, принятое у западных авторов обозначение истории первобытного 

общества, часто в отличие от протоистории (см.). 

Пресапиенс (от лат.рrае—перед и sapiens—разумный) — предшественник 

homosapiens, человека разумного. 

Преэмпция (от лат.рrае — до, перед и emptio —покупка) — право 

предпочтительной покупки. 

Приматы (от лат. primus — первый) — отряд высших млекопитающих, 

включающий полуобезьян, обезьян и человека. 

Промискуитет (от лат. promiscuus —смешанный, общедоступный) — ничем 

не ограниченная свобода отношений между полами. 

Протоистория (от греч. protos — простейший, первый и historia — история) 

— предыстория, принятое у западных авторов обозначение истории тех 

первобытных обществ, которые могут исследоваться по письменным 

памятникам соседних цивилизаций. 

Протонеолит (от греч. protos—простейший, первый, neos — новый и lithos 

— камень) — принятое некоторыми авторами обозначение мезолита (см.). 

Пуналуа (гавайск. punalua — близкий товарищ) — практиковавшийся у 

гавайской знати брак нескольких братьев с несколькими женщинами-

неродственницами. На основе этого обычая Л.Г. Морганом была ошибочно 

реконструирована одна из древнейших форм брачно-семейных отношений. 

Ранжированное общество (от франц. rang или англ. rank —ранг) — 



принятое у западных авторов обозначение первобытного общества, уже 

затронутого процессами социального расслоения.  

Редистрибуция (от лат. redistribuo—перераспределяю) — перераспределение 

продукта между различными членами группы или слоями общества. 

Реципрокальность, реципрокность, реципрокация (от лат. reciproco — 

возвращаю) — взаимность, эквивалентный обмен материальными 

ценностями или услугами. 

Рэмидж (англ. ramage—ветвь), или конический клан — иерархизованная 

родственная общность, социальный статус в которой определяется 

генеалогической близостью к общему родоначальнику как по прямой, так и 

по боковой линии. 

Сегментарная организация (от лат. segmentum —кусок) — система 

разделения 

рода и (или) общины на подгруппы, которые, в свою очередь, делятся на еще 

меньшие звенья.  

Сиблинги (от англ. siblings) —родные братья и сестры.  

Синполитейные общества (от греч. syn — одновременный, 

сосуществующий и politeia—цивилизация) — первобытные общества, 

сохранившиеся после возникновения первых цивилизаций.  

Сорорат (от лат. soror—сестра) —брак с двумя или более сестрами 

одновременно, а позднее с сестрой умершей жены.  

Социогенез(от лат. societas — общество и греч. genesis — возникновение) — 

процесс возникновения человеческого общества. Стратифицированное 

общество (от лат. stratum — слой) — принятое у западных авторов 

обозначение первобытного общества, уже затронутого процессами 

имущественного расслоения.  

Топонимика (от греч. topos—место и опота—имя) — раздел ономастики 

(см.), изучающий географические названия.  

Торевтика (от греч. torevo —вырезываю, чеканю) — художественная 

чеканка по металлу. 

Тотем (от «ототем», слова из языка индейцев-оджибве, означающего «его 

род») — какой-либо вид животных, реже растений, еще реже других 

предметов или явлений природы, считающийся кровным родственником, а 

позднее — предком. В дальнейшем развитии тотем становился только 

эмблемой рода. 

Тотемизм (от «тотем» — см.) — вера в существование тесной связи с 

тотемом. 

Травестизм (от франц. travestir — переодеваться) — обычай 

демонстративной перемены пола, практиковавшийся мужчинами и, реже, 



женщинами. 

Трибализм (от лат. tribus — племя) — собирательное обозначение таких 

пережитков родоплеменной организации, как солидарность соплеменников в 

ущерб другим социальным связям, племенная рознь, влияние вождей и т. п. 

Уксорилокальность (от лат. uxor — жена и locus — место) — брачное 

поселение супругов у жены. Уксорилокальность одними авторами 

различается, другими не различается с матрилокальностъю (см.). 

Унилинейность(от лат. unus — один и linea —линия) — счет родства только 

по одной, материнской или отцовской линии. 

Унилокальность (от лат. unus — один и locus — место) — совместное 

поселение супругов. 

Фетишизм (от португальск. feitico — талисман) — вера в 

сверхъестественные свойства определенных неодушевленных предметов.  

Филиация (от лат. filius,filia — сын, дочь) — установление родства через 

одного из родителей. 

Фратрия (греч. phratriaпратрия — братство) — группировка нескольких 

родов одного племени в результате разделения одного из родов, реже их 

искусственного объединения. Группировка родов только в две фратрии была 

наиболее распространенной формой дуальной организации (см.). 

Халколит (от греч. chalkosхалкос— медь и lithos — литос камень) — медно-

каменный век, то же, что и энеолит (см.). 

Харизма (от греч. charisma харизма — благодать) — особая благая сила, 

ниспосланная человеку свыше. 

Хоумленд (от англ. home—дом и land—земля, страна; приблизительное 

значение «родная земля») — резервации для туземцев в ЮАР и Намибии. 

Шаманизм (от эвенкийск. шаман — вышедший из себя) — вера в 

способность определенных людей в экстатическом состоянии общаться с 

духами. 

Эгалитарное общество (от франц. egalitaireэквалитаре — равноправный, 

уравнительный) — принятое в западной науке обозначение первобытного 

общества, еще не затронутого процессами социального и имущественного 

расслоения. 

Эго (лат. ego —эго - я) — термин, принятый для обозначения точки отсчета 

родства. 

Экзогамия (от греч.ехо—вне и gamosгамос — брак) — запрещение вступать 

в брак внутри своей группы и предписание браков с членами другой или 

других групп. 

Эндогамия (от греч. endonэндон — внутри и gamosгамос — брак)—

вступление в брак внутри определенной общности. Может быть 



предписанной (нормативная эндогамия) или практикуемой в силу 

фактической частоты контактов женихов и невест (фактическая эндогамия). 

Эндоканиибализм (от греч. endonэндон — внутри и испанск. canibalканибал, 

испорч. кариб.— людоед) — обрядовое поедание умерших родичей, вождей 

и т. п. 

Энеолит (от лат. aeneusэнеус — медь и древнегреч. lithosлитос — камень) — 

медно-каменный век, то же, что и халколит (см.). 

Эпипалеолит (от греч. epi — эпи- после, palaiosпалаос — древний и 

lithosлитос — камень) — принятое некоторыми авторами обозначение 

мезолита (см.). 

Эпоним (от греч. epi — около, за, после и опота — имя) — давший кому-

либо имя, обычно предок-родоначальник. 

Этиология (от греч. aitia — причина) — объяснение причин, объяснение 

происхождения. 

Этноистория (от греч. ethnos — народ и historia — история) — то же, что 

протоистория.  

Этноним (от греч. ethnos — народ и онома — имя) —термин, обозначающий 

наименование народа. 

Источники: 

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества: Учеб.по 

спец. «История». – 5-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2001. – 318 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


