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Введение 

 

Цель методических указаний - обеспечить студенту оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных 

форм аудиторной и самостоятельной работы. Студентам необходимо 

ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, 

методическими указаниями по данной дисциплине, фондом оценочных 

средств,  графиком консультаций преподавателя кафедры. 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; научить анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции; 

Задачи дисциплины – сформировать у обучающихся: 

- систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России;  

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности 

своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 

т.ч. и защите национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, 

интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, 

его сохранению и преумножению. 
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1 Виды работы студентов 

 

Основные виды занятий: по курсу предусмотрено проведение 

лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный 

материал, практические занятия, самостоятельная работа, сдача 

дифференцированного зачета. Распределение занятий по часам представлено 

в рабочей программе.  

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа. В учебном 

процессе высшего учебного заведения выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «История России»  

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Задания для самостоятельной работы содержатся в фонде оценочных 

средств по дисциплине. Выполненные задания к каждому разделу сдаются в 

письменном виде или решаются с использованием системы электронного 

обучения Moodle. 

Необходимость организации со студентами разнообразной 

самостоятельной деятельности определяется тем, что удается разрешить 

противоречие  между трансляцией знаний и их усвоением во взаимосвязи 

теории и практики. 

Содержание  самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы дисциплины 

«История России». 

 
2 Основные виды работы студентов и особенности их проведения 

при изучении данного курса 

 
2.1 Рекомендации к прослушиванию лекционного курса 

 

Лекция – одна из основных форм учебной работы в вузе. Лекция – 

живое слово преподавателя, специалиста в своей области знания. В ней 

рассматриваются не все, но самые главные, узловые вопросы каждой темы 

курса, сообщаются новейшие научные достижения. Лекция – научная и 

методическая основа для самостоятельной работы студентов. Она 

предшествует семинарским занятиям и дает направление всей подготовки к 

ним. Лекция помогает не только овладеть определенной системой знаний, но 

в значительной степени облегчает и сокращает путь к познанию. 

Студент на лекции должен не только слушать, а слушать работая. 

Запись лекции – одно из необходимых условий успешной учебы, поэтому с 

первых дней пребывания в вузе необходимо упорно учиться этому искусству. 
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Работая на лекции, необходимо уделить основное внимание логике 

изложения темы преподавателем, системе его аргументации. 

Конспект лекции нужен не только для того, чтобы потом использовать 

его для подготовки к семинару, зачету, экзамену. Запись излагаемого 

лектором материала способствует лучшему его усвоению, анализу, 

запоминанию. При записи лекций работают все виды памяти – зрительная, 

слуховая, моторная. Конспект лекции необходим для систематизирования 

изучаемого материала, обобщения пройденного. 

В процессе конспектирования лекции целесообразно учитывать 

следующие рекомендации: 

1. Лекции по каждой изучаемой дисциплине следует вести в тетради, 

отдельной от практических (семинарских) занятий. 

2. Обязательно записывать тему и план лекции. 

3. Стараться излагать содержание лекции своими словами, ясно 

формулировать и выделять тезисы, отделять их от аргументов. 

4. Рекомендуется соблюдать поля, на которых можно по ходу лекции и 

в дальнейшем записывать возникшие вопросы, замечания, дополнения и т.д. 

5. Полезно использовать выделение в тексте отдельных ключевых слов 

и понятий, заголовков и подзаголовков, что облегчает чтение и восприятие 

текста при его последующем использовании для подготовки к семинарскому 

(практическому) занятию, сдаче зачета (экзамена). 

6. Нужно учиться записывать лекции кратко, используя общепринятые 

сокращения слов и фраз. 

Навыки конспектирования лекций, как и всякие трудовые навыки, 

приобретаются в процессе работы, поэтому чужие, даже образцовые 

конспекты не могут заменить того, что дается только опытом. 

 

2.2 Рекомендации при подготовке к практическим занятиям 

(семинарам) 

 

Подготовка к практическим занятиям. Возьмите план практических 

занятий на текущий семестр. Изучите вопросы семинара. Подберите 

необходимую литературу.  

Методика проведения практических занятий.  

Целью проведения практических занятий является: 

– закрепление полученного на лекциях и изученного самостоятельно 

материала. 

– Проверка уровня понимания студентами вопросов, рассмотренных на 

лекциях и по учебной литературе, степени и качества усвоения материала 

студентами. 

– Выявление пробелов в пройденной части курса и их устранение. 

Семинар содержит три этапа: 
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Подготовительный – вступительное слово преподавателя, в котором 

ставиться задача, определяется обсуждаемая проблема, указывается форма 

организации семинара. 

Второй этап – собственно обсуждение темп, во время которого 

реализуется четыре функции: 

1) подготовительно-исследовательская  – восприятие и освоение 

соответствующего объема знаний; 

2) воспитательная – развитие морально-нравственных качеств, 

свойственных гражданину Отечества; 

3) практическая – развитие навыков применения исторических 

знаний в жизни; 

4) методическая – квалификационное обсуждение материала, 

умение аргументированного спроса, отстаивание своей точки зрения. 

Третий этап – заключительный. Подводятся итоги, студенты 

ориентируется на последующую работу. 

В отличие от лекции на семинаре активную роль играет студент. 

Семинар – наиболее подходящее место для дискуссий по мировоззренческим 

вопросам, для формирования у студентов гражданской и профессиональной 

позиции, выработки навыков публичного общения в форме диалога.  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному 

опросу. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную 

литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Эффективность подготовки студентов зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному 

опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным 

изучаемой теме в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях 

с лекционного занятия. Развернутый ответ должен следовать определенной 

логике и последовательности изложения, состоять из многих предложений, 

содержать доводы и выводы. 

Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем.  

Наиболее целесообразная стратегия самостоятельной подготовки 

студента к семинару заключается в том, чтобы на первом этапе усвоить 

содержание всех вопросов семинара, обращая внимания на узловые 

проблемы, выделенные преподавателем в ходе лекции либо консультации 

перед семинаром. Для этого необходимо, как минимум, прочитать конспект 

лекции и соответствующие разделы в учебнике либо учебном пособии. 

Следующий этап подготовки заключается в выборе вопроса для более 

глубокого изучения с использованием дополнительной литературы.  

Ценность выступления студента на семинаре возрастет, если в ходе 

работы над литературой он сопоставит разные точки зрения на ту или иную 

проблему.  
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В процессе подготовки к семинару студент может воспользоваться 

консультациями преподавателя. На практическом занятии используются 

интерактивные формы обучения.  

Результаты контроля качества учебной работы студентов 

преподаватель может оценивать, выставляя текущие оценки в журнал. 

Студент имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками.  

В ходе работы на семинаре от студента требуется постоянный 

самоконтроль. Его первым объектом должно быть время, отведенное 

преподавателем на выступление. Одно из достоинств оратора состоит в 

стремлении к лаконичности выступления, но не в ущерб его 

аргументированности и содержательности.  

Слушая выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, 

важно научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая 

возможность полностью высказать свою точку зрения. На семинары часто 

выносятся сообщения, которые открывают обсуждение учебных вопросов.  

Работа с книгой. Необходимо изучить список рекомендованной 

преподавателем литературы, научиться правильно её читать, вести записи. 

Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки 

работы с книгой – это всегда большая экономия времени и сил. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все 

выкладки. Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала 

по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим 

студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто понятия. Такой лист помогает запомнить 

основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. Различают два вида чтения; первичное и 

вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при 

котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно 

остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть 

понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное 

усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а 

третьим или четвертым). 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо овладеть 

навыками конспектирования источников. Конспект – это краткое изложение 
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первичного текста, приспособленное к задачам исследования. 

Конспектирование – процесс образования нового знания на основе 

изучаемого; это способ переработки информации для последующего её 

использования самим конспектирующим.  

Теоретический текст конспектируется с учётом структуры его 

содержания. В процессе конспектирования выделяются понятия, категории, 

законы, принципы, идеи, определения, теории, гипотезы, выводы, факты и т. 

д. Затем выявляются связи и отношения между этими компонентами текста.  

В эмпирическом тексте чаще всего представлены факты, события, ситуации, 

даты, статистические данные, конкретные свойства явлений и т. д.  

Виды конспектирования: 

– выборочное и сквозное; 

–репродуктивное и продуктивное.  

Каждый вид конспектирования отличается особенностями, 

определяющими пригодность для решения разных задач.  

Формы конспектирования: 

– выписки; 

– составление плана; 

– тезисы; 

– аннотация; 

– рецензия.  

Технологические приёмы конспектирования: 

 – выписка цитат; 

– пересказ «своими словами»; 

– выделение идей и теорий; 

– критические замечания; 

– собственные разъяснения; 

– сравнение позиций; 

– реконструкция текста в виде создания таблиц, рисунков, схем; 

– описание связей и отношений и др.  

В процессе конспектирования проводится анализ текста. Могут 

использоваться разные виды анализа: обзорный; сравнительный; системный; 

проблемный; аспектный; критический; феноменологический; контент-

анализ; герменевтический; комплексный и др. 

Каждый из этих видов анализа имеет свою технологию, что приводит к 

разным результатам.  

Критерии хорошего конспекта: 

– краткость (не более 1/8 первичного текста); 

– целевая направленность; 

– аналитичность; 

– научная корректность; 

– ясность (отчётливость и однозначность), понятность.  

На семинарском занятии используется такой вид опроса как 

сообщение. Сообщение - это устный текст, значительный по объему, 
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представляющий собой публичное развернутое, глубокое изложение 

определенного вопроса. Общая структура:  традиционно включает три части: 

вступление, основную часть и заключение. Во вступлении нужно рассказать 

о том, зачем нужна ваша работа (её цель) и почему именно вы выбрали 

именно эту тему. Основная часть  начинается с рассказа о том, что, где, когда 

и как было исследовано или выполнено практически (материалы и методики 

работы). Далее чётко и кратко, где можно используя иллюстрации (графики, 

диаграммы, фотографии, рисунки) нужно важные практические 

рекомендации. Приводятся умозаключения, сформулированные 

в обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. 

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются главные 

выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы. 

 

 

2.3 Работа с историческим источником 

 

Работа с источником складывается из ряда последовательных этапов: 

прочтение текста; источниковедческий анализ, так называемая 

источниковедческая или внешняя критика источника; потом наступает этап 

обработки и анализа информации, содержащейся в источнике. На этапе 

интерпретации источника студент как бы движется в потоке сознания автора 

произведения, стремится лучше понять ситуацию, в которой тот находился, 

замысел произведения, способ воплощения замысла. Это необходимо для 

того, чтобы выявить заключённую в источнике информацию. От 

интерпретации источника студент переходит к анализу его содержания. Это 

собственно внутренняя критика источника, выявление его содержания и 

выяснение, насколько заключённая в источнике информация соответствует 

реальной исторической действительности. Именно на этом этапе студент на 

основе всех ранее изученных данных (условия, время, место и т.п. 

возникновения источника) должен чётко разграничить тенденциозность 

автора источника и конкретное историческое событие. Завершающий этап 

изучения источника – источниковедческий синтез. Синтез – не просто 

обобщение, суммирование информации, а воспроизведение исторической 

действительности, максимально приближенной к  объективной реальности, 

то есть реконструкция исторического прошлого. На данном этапе необходим 

учет всей имеющейся информации, так как необходимы проверка и 

сопоставление фактов.  

Алгоритм анализа исторического документа 1. Происхождение текста. 1.1. 

Кто написал этот текст? 1.2. Когда он был написан? 1.3. К какому виду 

источников он относится: письмо, дневник, официальный документ и т.п.? 2. 

Содержание текста. Каково содержание текста? Сделайте обзор его 

структуры. Подчеркните наиболее важные слова, персоналии, события. Если 

вам не известны какие-то слова, поработайте со словарем. 3. Достоверна ли 
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информация в тексте? 3.1. Свидетелем первой или второй очереди является 

автор текста? (Если автор присутствовал во время события, им 

описываемого, то он является первоочередным свидетелем). 3.2. Текст 

первичен или вторичен? (Первичный текст современен событию, вторичный 

текст берет информацию из различных первичных источников. Первичный 

текст может быть написан автором второй очереди, то есть созданным много 

14 позже самого события). 4. Раскройте значение источника и содержащейся 

в ней информации. 5. Дайте обобщающую оценку данному источнику. — 

Когда, где и почему появился закон (сборник законов)? — Кто автор 

законов? — Чьи интересы защищает закон? — Охарактеризуйте основные 

положения закона (ссылки на текст, цитирование). — Сравните с 

предыдущими законами. — Что изменилось после введения закона? — Ваше 

отношение к этому законодательному акту (справедливость, необходимость 

и т. д.);  

Алгоритм анализа исторической, политической статьи 1. Какие 

исторические факты излагаются в статье? 2. Покажите на карте место, где 

происходили описанные события. 3. Определите время события, если оно не 

указано в документе или дано в иной календарной системе. 4. Как автор 

объясняет причины событий? Как излагает и определяет значение 

исторических фактов? 5. По документу определите отношение автора к 

излагаемым фактам. Как позиция автора связана с характером данного 

документа, обстоятельствами его создания? 6. В чём позиция автора 

совпадает / не совпадает с современной точкой зрения на происходившие 

события? Чем это совпадение / не совпадение можно объяснить? 

2.4.3 Методические рекомендации для выполнения работы в виде 

решения задач, проблемных ситуаций  

Задача — это цель, заданная в определенных условиях, решение 

задачи — процесс достижения поставленной цели, поиск необходимых для 

этого средств. Алгоритм решения задач: 1. Внимательно прочитайте условие 

задания и уясните основной вопрос, представьте процессы и явления, 

описанные в условии. 2. Повторно прочтите условие для того, чтобы чётко 

представить основной вопрос, проблему, цель решения, заданные величины, 

опираясь на которые можно вести поиски решения. 3. Произведите краткую 

запись условия задания. 4. Если необходимо составьте таблицу, схему, 

рисунок или чертёж. 5. Определите метод решения задания, составьте план 

решения. 6. Запишите основные понятия, формулы, описывающие процессы, 

предложенные заданной системой. 7. Найдите решение в общем виде, 

выразив искомые величины через заданные. 9. Проверьте правильность 

решения задания. 10. Произведите оценку реальности полученного решения. 

11. Запишите ответ.  

Проблема - вид интеллектуальных задач, характеризующийся 

отсутствием готовых средств решения. Алгоритм решения проблемной 

ситуации: 1. Осознание проблемной ситуации. 2. Анализ условий, выделение 

того, что известно, и того, что неизвестно, в результате чего проблема 
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превращается в задачу. 3. Ограничение зоны поиска. 4. Формулирование 

гипотез как предположения о способах решения задачи. 5. Реализация 

гипотезы. 6. Проверка, в которой гипотеза соотносится с исходными 

условиями. Если проверка подтверждает гипотезу, то осуществляется 

реализация решения. Если нет — то процесс решения продолжается снова и 

происходит до тех пор, пока решение не будет окончательно согласовано с 

условиями задачи.  

 

2.4 Методические рекомендации по выполнению схем, таблиц 

 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание 

схем или таблиц по исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

СХЕМА (ТАБЛИЦА) – это графические обозначения, содержащие основные 

понятия, правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически 

правильно. Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти 

информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические 

пособия), изучить ее и составить схему в программе Word при помощи 

автофигур, а таблицу через Мастера Таблиц. Схема (таблица) должна 

содержать основные аспекты данной темы, правила, принципы работы. 

Схема (таблица) составляется индивидуально. Работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или 

рукописном варианте, автофигуры должны быть эстетически правильно 

оформлены (вид, размер, цвет, расположение на листе). Выполненную работу 

сдать к указанному сроку.  

Общие требования:  

1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разделов 

связанных между собой логически.  

2. Элементами работы могут быть: информационные блоки, 

соединенные стрелками или выносками, текстовыми связками; столбцы и 

строки, на пересечении которых в ячейка сконцентрирована информация, 

строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики); краткое 

пояснение по работе со схемой (таблицей).  

3. При желании можно добавить поясняющую картинку или 

фотографию 

 

2.6  Методические рекомендации по подготовке к 

дифференцированному зачету 

 

Цель дифференцированного зачета - проверка и оценка уровня 

полученных студентом специальных познаний по учебной дисциплине, а 

также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную 

позицию, реагировать на дополнительные вопросы. Дополнительной целью 

итогового контроля в виде дифференцированного зачета является 

формирование у студента таких качеств, как организованность, 
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ответственность, трудолюбие, самостоятельность. В ходе подготовки 

студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

Дифференцированный зачет может проводиться как устно, так и в 

форме тестирования. Тестирование позволяет путем поиска правильного 

ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо 

прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать индекс 

(цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. На 

выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, 

время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд 

на один вопрос. К работе над тестовым заданием следует приступать после 

изучения рекомендованной литературы и материалов лекций. 


