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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) 

 
Тема 1. Общие вопросы курса. – 6 ч. очная форма обучения, 2 ч. очно-

заочная форма обучения 

История как наука. История как наука. Место истории в системе наук. 

Предмет и объект исторической науки. Исследователь и исторический 

источник. Источники и историография истории. 

Вопросы: 

1. Каковы основные принципы периодизации в истории? 

2. Что такое исторический источник? Какие Вы знаете виды 

исторических источников? 

3. Назовите различные подходы к хронологии и летоисчислению 

российской истории. Раскройте один из подходов подробнее.  

4. Сравните два понятия: «долгий XIX век» и «долгое средневековье». 

Что общего в трактовке данных понятий, чем они отличаются? 

5. Какие события мировой истории, на Ваш взгляд, оказали наибольшее 

влияние на ход российской истории? Почему? Приведите конкретные 

примеры. 

6. Можно ли утверждать, что существует понятие «региональное 

время»? Аргументируйте свой ответ, подтвердите конкретными примерами 

из российской и всеобщей истории. 

7. Проведите сравнительный анализ истории конкретного региона в 

конкретный исторический период (регион и период – по выбору), какие 

методы исторического анализа Вы примените для сравнения? Поясните свой 

выбор. 

8. Назовите методы исторического исследования. Раскройте 

содержание одного из них наиболее подробно. 

9.  Какова роль исторических источников в изучении истории? 

Поясните свой ответ. 

10. Чем отличается научное изучение истории от публицистического? 

Аргументируйте свой ответ, приведите примеры. 

 

Тема 2.  Народы и государства на территории современной России в 

древности. Русь в IX — первой трети XIII в. – 8 ч. очная форма обучения, 4 ч. 

очно-заочная форма обучения. 

Народы и государства на территории современной России в древности. 

Русь в IX — первой трети XIII в Мир в древности. Народы и политические 

образования на территории современной России в древности. Начало эпохи 

Средних веков. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. Образование 

государства Русь. Русь в конце X — начале XIII в. Особенности 

общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии 

Вопросы: 

1. Прочитайте отрывок из Повести временных лет об образовании 

древнерусского государства и ответьте на вопросы: Какие сведения дает 

текст об уровне политического и экономического развития славян до 
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призвания Рюрика? Порассуждайте на предмет того, почему этот текст 

называют «ЛЕГЕНДОЙ о призвании варягов»?  

«В год 6370 (862). И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и 

начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, 

и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: «Поищем 

сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по закону». 

Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие 

называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные готы — вот так 

и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и 

обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И 

избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и 

пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, 

Рюрик, в Ладоге, а другой — Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — 

в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два года 

умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик и 

пришел к Ильменю, и поставил город над Волховом, и назвал его Новгород, 

и сел тут княжить, и стал раздавать мужам своим волости и города ставить — 

тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — 

находники, а коренные жители в Новгороде — славяне, в Полоцке — 

кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над 

теми всеми властвовал Рюрик». 

2. Постройте блок-схему «Принятие христианства Русью», которая 

должна включать следующие тематически части – «Распространение 

христианства у восточных славян», «Русские князья и христианство», 

«Церковная иерархия на Руси после крещения Владимира». 

Вывод должен включать рассуждение на тему «Чем христианизация 

отличается от крещения?» и «Насколько “выбор веры” князем Владимиром 

был закономерен?» 

Схема построения блок-схемы: 

Блок-схема – это тип графических моделей, описывающих процессы, в 

которых отдельные стадии представлены в виде блоков разных 

геометрических форм, соединенных между собой линиями, указывающими 

на последовательность событий.  

а) Обозначьте процесс, который будете характеризовать. 

б) Установите границы (объемы) процесса – точки начала и конца. 

в) Определите темы и подтемы (информационные «кейсы» в рамках 

процесса).  

г) Установите точки принятия решения – места, определившие 

протекание процесса по конкретному сценарию. 

Геометрические фигуры для блок-схемы 

а) Овал – обозначает начало и конец логической цепи.  

б) Параллелограмм – показывает промежуточные и конечные 

результаты процесса.  

в) Прямоугольник – процесс.  

г) Линия – последовательность порядка действий в процессе. 
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д) Ромб – показывает возможные альтернативы в процессе (внутри 

этого символа есть слова «да», «нет», «правда», «ложь». 

е) Открытый прямоугольник – дополнительная информация о процессе, 

выходящая за рамки блок-схемы, но значимая для рассматриваемой 

проблемы в целом.  

3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: К какому периоду 

российской истории может относиться текст? Какую проблему он 

поднимает? Порассуждайте на тему того, откуда возникла означенная в 

тексте проблема и к каким последствиям для российской истории привела?  

«Одумайтесь, князья, вы, что старшей братии своей противитесь, рать 

воздвигаете и поганых на братью свою призываете, — пока не обличил вас 

Бог на Страшном своем суде! Как святые Борис и Глеб претерпели от брата 

своего старшего не только лишение власти, но и смерть. Вы же и слова 

единого от брата старшего стерпеть не можете, за малую обиду вражду 

смертоносную воздвигаете, помощь от поганых принимаете на свою братию. 

Некогда израильтяне, рати ожидая халдейской на Иерусалим, послали в 

Египет к фараону просить помощи, чтобы халдеи не попленили Иерусалима. 

Тогда Бог послал пророка к израильтянам и велел сказать им: «За то, что вы 

не уповали на Бога, создавшего вас, но всю надежду возложили на египтян, 

— халдеев я от вас отведу, но в плен будете взяты египтянами: от тех, на 

кого уповаете, и погибнете». Так и было. Павел-апостол спрашивает: «Разве 

нет среди вас, братья, ни одного верного, кто мог бы рассудить вас, что идете 

вы на суд перед неверными?» А евангелист Иоанн говорит: «Кто скажет, что 

Бога любит, а брата своего ненавидит, — лжец тот». И сам Господь сказал: 

«О том, что вы мои ученики, узнают все, если любовь иметь между собою 

будете». Познайте, князья, свое величество и честь свою. Князя деда имеете 

святого Владимира, который к Богу привел тысячи тысяч и тьмы тем душ 

праведных! Вспомните и о том, каких братьев имеете — великих 

чудотворцев Бориса и Глеба! Им подражайте и следуйте, их примером 

научитесь! Когда Сатана посеет вражду между братьями, помяните этих 

святых, — как предпочли они лучше смерть принять, чем держать вражду 

против брата. Кто из вас обиду стерпит и первый мира будет искать, тот 

равную с ними награду от Бога получит […]».  

4. Прочитайте текст, реконструируйте по нему представления о 

времени, представления о мире, представление о правильной для 

христианина жизни. Напишите ответ-рассуждение на тему «Каким образом 

введение христианства трансформировало жизненные ориентиры простого 

обывателя?». Приведите не менее 3 аргументов в защиту своей позиции.  

«Память и похвала князю русскому Владимиру 

как крестился Владимир, и детей своих крестил, и всю землю русскую 

от края до края, и как еще до Владимира крестилась бабка Владимирова 

Ольга. написано Иаковом монахом 

Отче, благослови!» 

[…] 
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«Как жаждет олень водного источника», так возжаждал благоверный 

князь Владимир святого крещения, и исполнил Бог желание его. Ибо 

пишется: «Волю боящихся его исполнит, и молитву их услышит, и спасет 

их». И сам Господь сказал: «Просите и получите, ищите и найдете, стучите и 

откроется вам. Всякий просящий получит, ищущий найдет, стучащему 

откроется». И еще сказал: «Кто уверует и крестится, тот спасен будет, а кто 

не уверует и не крестится, тот осужден будет». Он искал спасения и узнал о 

бабке своей Ольге, как, пойдя в Царьград, приняла она святое крещение, и 

жила, как следует по-божески, всеми добрыми делами украсившись, и 

почила с миром о Иисусе Христе и в благой вере. То все услышав о бабке 

своей Ольге, нареченной в святом крещении Еленой, князь Владимир и в 

жизни ей стал подражать, как и святой царице Елене, матери великого царя 

Константина, следуя во всем. И разгорелось Святым Духом сердце его, желая 

святого крещения. Видя желание сердца его, Бог, зная о доброте его, 

снизошел с небес на князя Владимира милостью своею и щедротами. И Бог 

Отец, и Сын, и Святой Дух в Троице славимый, «проникающий в сердце и 

существо» Бог праведный, все предвидящий, просветил сердце князю 

Русской земли Владимиру, чтобы принял он святое крещение. 

Крестился сам князь Владимир, и детей своих, и весь дом свой святым 

крещением просветил, и освободил каждую душу, и мужского пола, и 

женского, крещением святым. […] И дар Божий осенил его, и благодать 

Святого Духа осветила сердце его, и научился по заповеди Божьей поступать, 

и жить добродетельно по-божьи, и веру соблюдал твердо и непоколебимо. 

Он крестил всю Русскую землю из конца в конец — и отверг нечестивое 

наваждение, и языческих богов, а вернее бесов, Перуна и Хорса, и других 

многих попрал, и сокрушил идолов. И церковь построил каменную во имя 

пресвятой Богородицы, прибежище и спасение душам верным, и десятину ей 

дал, чтобы о попах заботиться, и о сиротах, и о вдовицах, и о нищих. […] 

Бесчисленны души, приведенные к Богу святым крещением по всей земле 

Русской, исполнено дело, похвалы всякой достойное и радости духовной 

полное. 

О блаженный и трижды блаженный князь Владимир, благоверный, и 

христолюбивый, и гостеприимный, велика награда твоя от Бога! […] 

Три стола накрывал: первый митрополиту с епископами и монахами, и 

с попами; второй нищим и убогим; третий себе, и боярам, и мужам всем 

своим. Подражал царям святым блаженный князь Владимир, пророку 

Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и великому 

Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего превыше, и 

послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и наследовали 

рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми, угодившими 

Богу […].  

Когда князь Владимир добрые дела совершал, то Божья благодать 

освещала сердце его и рука Господня помогала ему, и побеждал всех врагов 

своих, и боялись его все. На кого шел, одолевал: радимичей победил и дань 

на них положил, вятичей победил и дань на них положил, ятвягов взял, и 
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серебряных болгар победил; и хазар, пойдя на них, победил и дань на них 

положил […]». 

5. «Жизнь [в русской летописи] подведена к одному религиозному 

знаменателю. Прагматическая связь не описывается, и не потому, что 

летописец не способен ее заметить, а потому, что летописец намекает этим 

на существование иной, более важной связи» (Д. С. Лихачев). Докажите этот 

тезис, приведя 5 аргументов «за» эту позицию, или опровергните его, также 

приведя 5 аргументов «против» указанной позиции. 

6. Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы: О каком событии в нем 

идет речь? Порассуждайте на предмет того, какие последствия для общества 

имело данное событие? 

«И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол 

Перуна и другие и где приносили им жертвы князь и люди. И по другим 

городам стал ставить церкви и определять в них попов и приводить людей на 

крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей 

детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о 

них, ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых» 

7. Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы: О каком событии идет 

речь?  Охарактеризуйте (дайте оценку) просветительскую деятельность 

князя, о котором говорится в летописной статье 

«В лето 6538. Пошел […] на чудь, и победил их, и поставил город 

Юрьев. И прищел к Новгороду, и собрав от старост и от попов 300 детей, 

стал их учить книгам». 

8. Создайте блок-схему «Становление письменности восточных 

славян». Опираясь на составленную схему, порассуждайте на тему основных 

вех в этом процессе.  

Схема построения блок-схемы: 

Блок-схема – это тип графических моделей, описывающих процессы, в 

которых отдельные стадии представлены в виде блоков разных 

геометрических форм, соединенных между собой линиями, указывающими 

на последовательность событий.  

а) Обозначьте процесс, который будете характеризовать. 

б) Установите границы (объемы) процесса – точки начала и конца. 

в) Определите темы и подтемы (информационные «кейсы» в рамках 

процесса). 

г) Установите точки принятия решения – места, определившие 

протекание процесса по конкретному сценарию. 

Геометрические фигуры для блок-схемы 

а) Овал – обозначает начало и конец логической цепи.  

б) Параллелограмм – показывает промежуточные и конечные 

результаты процесса.  

в) Прямоугольник – процесс.  

г) Линия – последовательность порядка действий в процессе. 

д) Ромб – показывает возможные альтернативы в процессе (внутри 

этого символа есть слова «да», «нет», «правда», «ложь». 
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е) Открытый прямоугольник – дополнительная информация о процессе, 

выходящая за рамки блок-схемы, но значимая для рассматриваемой 

проблемы в целом.  

9. Перечислите и охарактеризуйте особенности становления и развития 

летописания в Русских землях XII – начала XIII вв.  

10. Какие археологические культуры эпохи бронзы и раннего 

железного века известны на территории Вашего региона? В чем их 

отличительные черты?  

11. В чем заключались характерные черты политического, 

экономического, социального и этно-конфессионального устройства 

государств, существовавших на территории региона до первой трети XIII 

века?  

12. Как развивались социально-гуманитарные знания народов Вашего 

региона с древнейших времен до начала XIII в.? 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Протогосударственные политические структуры восточных славян. 

2. Древнерусская дружина и военно-служилая знать Польши / Чехии / 

Венгрии. 

3. Дискуссия о древнерусском феодализме. 

4. Русская культура IX–XIII вв. как часть культуры христианской 

Европы. 

5. Археологические источники по ранней истории славян.  

6. Лингвистические и нарративные источники по ранней истории 

славянства. 

7. Дискуссия о происхождении слова «Русь».  

8. Тема княжеских крамол в древнерусской книжности.  

9. Образ идеального князя в «Поучении» Владимира Мономаха. 

10. Новгородская земля в системе внутри- и внешнеполитических 

отношений Древнерусского государства / Владимиро-Суздальское 

княжество. Этапы становления и обособления от Киева. 

11. Средневековые авторы о народах Вашего региона. 

12. Религиозный фактор в развитии истории и культуры региона. 

13. Социально-гуманитарные знания в Вашем регионе.  

Дискуссия на тему «Причины распада единой Руси в XII веке» 

I. Предлагается перечень причин распада Руси:  

а) нарушение родового («лествичного») принципа наследования 

великокняжеского престола; 

б) падение международной роли торгового пути «из варяга в греки», 

который был своеобразным экономическим обручем всех русских земель; 

в) завершение долгого процесса «оседания» княжеской дружины на 

землю и создания боярского вотчинного землевладения; 

г) окончательное превращение большинства древнерусских городов в 

полноценные центры ремесла и торговли 
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II. Участникам дискуссии предлагается выделить главную из них и 

доказать свою позицию, опираясь на эмпирический материал, логику и 

здравый смысл 

Технология проведения: 

1. Формулировка проблемы и цели дискуссии 

2. Установка регламента дискуссии: одно выступление – не более 5 

минут 

3. Предоставление слова участникам дискуссии по очереди  

4. Группировка мнений, резюме дискуссии, подведение итогов 

 Круглый стол «Выбор веры князем Владимиром: легенда, миф или 

историческая правда?» 

Обсуждение летописной «Легенды о выборе веры князем Владимиром» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Диспут Владимира с хазарскими иудеями  

2. Описание ислама в летописном тексте 

3. Характеристика Римской Церкви в летописи   

4. Владимир Святославич и византийские посланники  

Технология проведения: 

Выступление по каждой заявленной теме – 8 минут  

Вопросы после каждой выступления – 3 минуты  

Свободная дискуссия в конце – 20 минут  

Подведение итогов – 10 минут  

Каждое выступление должно включать:  

5. Анализ летописного материала  

6. Исторический контекст (взаимосвязь между описанием 

представителей конфессий и политико-идеологическими условиями) 

7. Вывод 

Распределение ролей: 

Докладчики – 4 человека 

Участники свободной дискуссии – 10 человек  

Модератор круглого стола – 1 человек (желательно преподаватель, 

который подведет студентов к итоговой мысли о предопределенности выбора 

князем Владимиром восточного христианства; а также – о легендарности 

летописного сюжета под 986 годом). 

Деловая игра «Новгородское вече»  

Легенда игры. В 1136 г. новгородского князя Всеволода Мстиславича 

обвинили в нарушении крестоцелования 1132 года, трусости во время 

сражения с суздальскими войсками в 1135 г. и отсутствии заботы об 

общинной собственности. Результатом предъявленных обвинений стало 

изгнание Всеволода из Новгорода и окончательное формирование в 

Новгородской земле политического режима, при котором князь не был 

главной фигурой в политическом процессе и заключал обязательный договор 

с новгородским вече, нарушение которого вело к изгнанию из города 

правителя. Процесс выбора князя новгородским вече предлагается 

рассмотреть на примере деловой игры. 
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Цель: ознакомление студентов со спецификой формы правления в 

Новгородской земле 

Распределение ролей:  
Роль Расшифровка статуса Количество игроков  

Тысяцкий Обладал правом созыва веча, без его 

участия собрание было 

нелигитимным 

1 

Посадник Обладал правом созыва веча, без его 

участия собрание было 

нелигитимным 

1 

Владыка (епископ 

новгородский) 

Не обязан был присутствовать на 

собрании, но его благословление при 

решении вопросов было 

обязательным 

1 (сидит в стороне) 

Представители всех 

новгородских «концов» 

и всех социальных 

групп 

Категория должна включать все соц. 

слои Новгорода, в обязательном 

порядке – представителей наиболее 

влиятельной боярской верхушки 

города, называемой часто «300 

золотых поясов» 

Остальные 

представители группы 

Содержание этапов 

2. Начало собрания (тысяцкий / посадник) – 15 минут  

Бой вечевого колокола  

Постановка вопроса о легитимности собрания: вече было полномочно 

принимать решения, если на нем были посадник и тысяцкие, представители 

новгородских «концов» и социальных групп  

Постановка вопроса о заключении договора с князем 

Оглашение принципа принятия решения – большинством голосов 

2.Выступление тысяцкого и посадника с предложением о призвании 

князя – 20 минут  

3. Высказывание наиболее влиятельных бояр (из числа «300 золотых 

поясов)» - 10 минут  

4. Процесс голосования (тысяцкий и посадник) – 10 минут  

5. Оглашение принятого решения (тысяцкий) – 5 минут  

6. Благословление владыкой принятого решения – 3 минуты  

Общие критерии оценивания 

Оценивание происходит в 2 этапа 

7. Взаимооценка студентов  

8. Оценивание преподавателем  

Первый уровень «Взаимооценка студентов» 

Критерии:  

9. соответствие содержания ответов теме, полнота раскрытия 

материала 

10. уместность и логичность подборки источников и литературы;  

11. аргументированность позиции;  

Каждый критерий оценивается в 5 баллов. Затем высчитывается 

средний балл. 
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Второй уровень «Оценивание преподавателем» 

Критерии:  

12. предварительная подготовка студента; 

13. качество использованного материала; 

14. формулирование тезисов и аргументов к нему 

Каждый критерий оценивается в 5 баллов. Затем вычитывается средний 

балл.  

Итоговый балл формируется путем складывания средних баллов по 2 

уровням оценивания.   

6. Тема дискуссии: Роль и значение региональной истории в 

осмыслении исторического наследия России. 

7. Тема дискуссии: Роль и значение кочевых империй в истории 

Евразии.  

8. Тема дискуссии: Уровень развития социально-гуманитарных знаний 

в Вашем регионе. 

 

Тема 3.  Русь в XIII–XV вв.  – 6 ч. очная форма обучения, 4 ч. очно-

заочная форма обучения. 

Русь в XIII–XV вв. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Формирование единого Русского государства в XV в. Европа и мир в эпоху 

Позднего Средневековья. Древнерусская культура 

Вопросы: 

1. Как Вы считаете, почему монголам удалось так быстро завоевать 

Русь? 

2. В чем состояло историческое значение побед войска Александра 

Невского в борьбе с захватчиками с Запада? 

3. Как Вы думаете, верно ли утверждение о том, что Москва сумела 

использовать в своих интересах политический кризис в Орде? 

4. Несмотря на победу Дмитрия Ивановича в Куликовской битве, через 

два года в 1382 году Москва была разорена. Укажите причины разорения 

Москвы и сохранения зависимости. 

5.  Какие, по-Вашему, были основные причины вхождения русских 

земель в ВКЛ? 

6. Назовите основные факторы, способствующие преодолению 

раздробленности? 

7. Каковы на Ваш взгляд основные последствия присоединения к 

Московскому княжеству были для Новгорода? 

8. Как Вы считаете, можно ли утверждать, что Московская Русь стала 

не только религиозной преемницей Византии, но и заимствовала 

византийские символы политической власти? 

9. Расскажите о социально-политическом устройстве Московского 

государства? 

10. Назовите основные причины религиозно-политического спора на 

рубеже XV-XVI вв. 
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11. В чем заключались характерные черты политического, 

экономического, социального и этно-конфессионального устройства Улуса 

Джучи (Золотой Орды) и постордынских государств (Казанское ханство, 

Ногайская Орда и др.)?  

12. Каково влияние Востока и ислама на развитие социально-

гуманитарных знаний народов страны в XIII-XV вв.? 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Образование централизованного Российского государства как 

историографическая проблема. 

2. Фресковые ансамбли – церкви Спаса Преображения на Ильине 

улице и Успения на Волотовом поле. 

3. Западнорусские земли в составе Великого княжества Литовского в 

XIV в. 

4. Татаро-монгольское нашествие и его роль в истории Руси: 

историографические оценки. 

5. Возвышение Москвы и объединение русских земель: историография 

проблемы. 

6. Литература и фольклор в XIII-XV веках. 

7. Поход Джэбэ и Субэдэя 

8.  «Великая заметня» в Орде и русские княжества.  

9. «Слово о погибели земли Русской». XIII в. как исторический 

источник 

10. «Песнь о Щелкане Дудентьевиче». XIV в. как исторический 

источник 

11. Религиозная ситуация в Вашем регионе в XIII-XV вв. 

12. Социально-гуманитарные знания в Вашем регионе XIII-XV вв. 

Дискуссия. Сравнительно-исторический анализ текстов 

Данный вид работы предполагает дискуссию – обсуждение спорной 

темы, которое характеризуется порой достаточно острым столкновением 

разнообразных точек зрения, сформулированных студентами.  

Направляемая/свободная дискуссия обычно строится вокруг одного 

или нескольких четко сформулированных вопросов или на основе текста. 

Особое значение будет иметь предварительная подготовка – 

последовательная работа с текстом и, как результат, формулировка вопросов, 

выносимых на обсуждение в группах. 

Порядок работы 

1. Декламация текста / отрывка из текста. 

2. Отбор ключевых фраз смысловых единиц. Собираются на доске. 

3. Сфокусированное свободное письмо (5 мин.). Выберите ключевую 

на ваш взгляд фразу и напишите, обязательно опираясь на текст, почему она 

важна для восприятия текста.  

4. Используя написанное, сформулируйте вопрос, ответ на который вас 

действительно интересует, и вы готовы обсудить его с другими участниками. 

Запишите ваш вопрос на доске, подпишите вопрос. 
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5. Дискуссия. Работа в группах 4-6 человек. Каждая группа получает 2 

вопроса для обсуждения (можно распределить голосованием). В группах 

назначается – ведущий дискуссии, хронограф, секретарь дискуссии и 

собственно участники. Время на дискуссию – 20 минут. 

6. После окончания обсуждения представитель группы (обычно 

секретарь) кратко представляет результаты дискуссии и ответы на 

обсуждавшиеся вопросы. 

7. Письмо. Напишите о процессе обсуждения. Что «потерялось» в 

обсуждении? Оцените свое участие в этой дискуссии? Что бы хотелось 

отдельно отметить? 

15. Судебник 1497 //  URL : 

https://www.hse.ru/data/2012/06/17/1255487655/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%

D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0.%D0%91.%20%D0%A1%

D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201497%2

0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf  

 2.Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

3. Трудовой кодекс РФ - 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

4.Налоговый кодекс РФ - https://nalog.garant.ru/fns/nk/  

Дискуссия по теме «Становление российской государственности. Роль 

Москвы в объединении земель» 

Цель дискуссии: 

- предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения 

на обсуждаемую проблему; 

- выявить спектр мнений по поставленной проблеме; 

- обсудить с позиции разных точек зрения неясные или спорные 

моменты, связанные с обозначенной проблематикой. 

- сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

Основные проблемы, выносимые для рассмотрения: 

1. Московское государство: особенности возникновения. 

2. Присоединение новых территорий. Русь как объединяющий фактор. 

3. Россия - центр мирового православия. 

Проведение дискуссии. 

При проведении дискуссии необходимо: 

Предусмотреть оптимальное количество. 

Установить регламент выступлений. 

Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, 

чтобы коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», что способствует 

групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию). 

Методические рекомендации по проведению дискуссии 

Выделяют три этапа в организации и проведении дискуссии: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий. 

Подготовительный этап: выбор проблемы (проблема должна быть 

дискуссионной, актуальной, имеющей различные пути решения).  

https://www.hse.ru/data/2012/06/17/1255487655/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0.%D0%91.%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201497%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/06/17/1255487655/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0.%D0%91.%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201497%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/06/17/1255487655/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0.%D0%91.%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201497%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/06/17/1255487655/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0.%D0%91.%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201497%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.constitution.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://nalog.garant.ru/fns/nk/
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Дискуссионный этап: открывает ведущий. Он представляет участников 

дискуссии, направляет её ход, следит за регламентом, который определяется 

в начале обсуждения, обобщает итоги, суммирует конструктивные 

предложения. Обсуждение должно носить конструктивный характер 

Завершающий этап: подведение заключительных итогов ведущим, 

выработка рекомендаций или решений, установление общих результатов 

проводимого мероприятия. 

 

Тема 4.  Россия в XVI–XVII вв. – 8 ч. очная форма обучения, 4 ч. очно-

заочная форма обучения. 

Россия в XVI–XVII вв. Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в 

начале XVI в. Эпоха Ивана IV Грозного. Россия на рубеже XVI–XVII вв. 

Смутное время. Россия в XVII в. Ведущие страны Европы и Азии, 

международные отношения. Культура России в XVI–XVII вв.. 

Вопросы: 

1.Объясните, почему Иван III и Василий III не приняли официально 

царский титул, а Иван IV принял его в самом начале правления? 

Аргументируйте свой ответ. 

 2. Казань стала вассалом Москвы при Иване III. Почему Иван IV вновь 

ее завоевал? Выразите свое мнение. 

3. Как Вы считаете, является ли опричнина чисто русским явлением 

или же она была попыткой внесения «европейского образца» в русскую 

действительность? 

4. Каковы итоги царствования Ивана IV? Насколько были замедлены 

или продвинуты вперед процессы социально-экономического и 

политического развития Русского государства?  Аргументируйте свой ответ. 

5.Как изменился взгляд русского общества на государство и власть 

после Смуты? Аргументируйте свой ответ. 

6.. Алексей Михайлович – «Тишайший», а XVII век – «бунташный». 

Объясните, почему XVII век получил название «бунташного»? 

7. Б. Годунов был гораздо талантливее Федора Ивановича, гораздо 

умереннее Ивана Грозного и так же родовит как Романовы. Объясните, 

почему он стал так быстро непопулярен в роли царя? 

8. Докажите, что именно XVII век явился своего рода эпохой 

самозванцев. Какие внешние и внутренние обстоятельства способствовали 

появлению данного феномена? 

 9.Принято считать, что в XVII веке заканчивается история русской 

средневековой культуры и зарождаются элементы культуры нового времени. 

Что может подтвердить или опровергнуть это утверждение? Как Вы можете 

охарактеризовать состояние культуры Вашего региона в данный период? 

Какова Ваша позиция? Аргументируйте свой ответ. 

10. Московская Русь тянулась к образованию и просвещению. При 

этом ставка делалась на Западную Европу. Однако правительство часто не 

решалось заимствовать западное образование напрямую от его учителей, 

мастеров и специалистов, а искало посредников, которые могли передать 
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русским образование. Почему? Ведь первый путь, напрямую, через 

создателей образования, был бы с точки зрения практической пользы и 

надежнее, и вернее? Как Вы считаете? Выразите свое мнение. 

11. Как проходило завоевание тюрко-татарских государств в XVI в.? В 

чем заключались причины их поражения и каковы были последствия? 

12. В чем заключалась экономическая, социальная, культурная 

политика царского правительства на завоеванных территориях Среднего 

Поволжья и Приуралья в XVI-XVII вв.? 

13. Кто является известными представителями социально-

гуманитарных знаний народов Вашего региона в XVI–XVII в.? 

16 декабря 2004 года Госдума Российской Федерации приняла 

поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях 

России)». Одной из правок было введение 4 ноября нового государственного 

праздника — Дня народного единства. В пояснительной записке к 

законопроекту отмечается: «4 ноября 1612 г. войны народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». 

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный 

пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам 

народ, без участия власти как таковой, оно не только отстояло и сохранило 

российскую государственность, но и положило конец многолетней Смуте на 

Руси. Их подвиг по праву является настоящим историческим, культурным 

достоянием и гордостью». Объясните: «Какое поучающее действие оказало 

на московские умы Смутное время и как перевернуло их понятие о 

государстве?». Аргументируйте свой ответ. 

14.16 декабря 2004 года Госдума Российской Федерации приняла 

поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях 

России)». Одной из правок было введение 4 ноября нового государственного 

праздника — Дня народного единства. В пояснительной записке к 

законопроекту отмечается: «4 ноября 1612 г. войны народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». 

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный 

пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам 

народ, без участия власти как таковой, оно не только отстояло и сохранило 

российскую государственность, но и положило конец многолетней Смуте на 

Руси. Их подвиг по праву является настоящим историческим, культурным 

достоянием и гордостью». Объясните: «Какое поучающее действие оказало 

на московские умы Смутное время и как перевернуло их понятие о 

государстве?». Аргументируйте свой ответ. 
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16 декабря 2004 года Госдума Российской Федерации приняла 

поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях 

России)». Одной из правок было введение 4 ноября нового государственного 

праздника — Дня народного единства. В пояснительной записке к проекту 

закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».  

15.В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы 

Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен 

государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому 

стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем 

Отечества». Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней 

событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских 

интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. О чем 

свидетельствуют данные исторические события и факты? Историки 

утверждают, что «День народного единства не новый праздник, а 

возвращение к старой традиции.» Согласны ли Вы с этим утверждением? 

Аргументируйте свой ответ. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1.Причины и значение введения опричнины в освещении историков. 

2.Казанский и Астраханский походы Ивана   Грозного: 

цивилизационная экспансия Москвы? 

3 Особенности российской сословно-представительской монархии 

XVI--XVII вв.  

4. Воцарение династии Романовых: Филарет и Михаил. 

5. Герои Смутного времени. 

6. Развитие культуры России XVII века: традиции и новаторство. 

7. Влияние многонационального состава населения России на 

формирование культуры единого государства XVI- XVII века. 

8. Культура и быт России XVI- XVII века, региональный аспект  

9. «Домострой» как памятник семейной жизни и домашнего 

воспитания детей. 

10. Развитие иконописи В России XVI- XVII века. 

11. Строительство новых городов и засечных черт. Основание городов 

Самара, Царевококшайск, Саратов. 

12. Развитие социально-гуманитарных знаний в Вашем регионе в XVI-

XVII в. 

13. «День народного единства: к истории праздника» 

14.«Символ верности Родине: Русский крестьянин И. Сусанин» 

15.«Спасители земли русской: Минин и Пожарский» 

16.«И поднималась Русь с колен в руках с иконой перед битвой» 

17.«В единстве народа вся сила России» 
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Дискуссия (круглый стол) по теме: «Бедствия гораздо больше, чем 

книги и лекции обучили людей истории. (В.О. Ключевский) Уроки Смутного 

времени» 

Цель дискуссии: 

1. предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения 

на обсуждаемую проблему; 

2. выявить спектр мнений по поставленной проблеме; 

3. обсудить с позиции разных точек зрения неясные или спорные 

моменты, связанные с обозначенной проблематикой. 

4. сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

 Основные проблемы, выносимые для рассмотрения: 

1. Смутное время – поворотная эпоха нашей истории. 

2.Какое поучающее действие оказало на московские умы Смутное 

время, которым началось для Московского государства XVII столетие? 

3. Как изменился взгляд русского общества на государство и власть 

после Смуты?  

4. Какие процессы происходили в Вашем регионе в этот период? Были 

ли они связаны с процессами общегосударственными? 

Проведение дискуссии. 

При проведении дискуссии необходимо: 

5. Предусмотреть оптимальное количество участников. 

6. Установить регламент выступлений. 

7. Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, 

чтобы коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», что способствует 

групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию). 

Выделяют три этапа в организации и проведении дискуссии: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий. 

Подготовительный этап: выбор проблемы (проблема должна быть 

дискуссионной, актуальной, имеющей различные пути решения).  

Дискуссионный этап: Открывает ведущий. Он представляет участников 

дискуссии, направляет её ход, следит за регламентом, который определяется 

в начале обсуждения, обобщает итоги, суммирует конструктивные 

предложения. Обсуждение должно носить конструктивный характер. 

Завершающий этап: подведение заключительных итогов ведущим, 

выработка рекомендаций или решений, установление общих результатов 

проводимого мероприятия. 

Дискуссия (круглый стол) по теме «Иван Грозный: за и против. 

Альтернативы реформирования страны: Избранная рада и опричнина» 

Рассмотрение всех вопросов данной дискуссии (круглого стола) 

посвящено общему замыслу. Оно проходит в форме своеобразного суда над 

Иваном Грозным. Студенты делятся на группы, каждая из которых выдвигает 

аргументы для «своего» «прокурора», «адвоката», «судьи». Остальные 

студенты играют роли свидетелей, присяжных. Важно, учитывая характер 

занятия, сторонам судебного процесса необходимо четко разработать 
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систему аргументаций, что предполагает обязательное знание содержания 

произведений мультимедийного блока, специальной литературы, 

посвященной Ивану IV, его эпохе. 

Цель дискуссии: 

1. предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения 

на обсуждаемую проблему; 

2. выявить спектр мнений по поставленной проблеме; 

3. обсудить с позиции разных точек зрения неясные или спорные 

моменты, связанные с обозначенной проблематикой. 

4. сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

 Основные проблемы, выносимые для рассмотрения: 

1. Историко - психологический портрет Ивана IV 

1.Какие проблемы стояли перед Русским государством в XVI веке?  

Как способствовали их решению реформы «Избранной Рады» и опричнина? 

2.Какая (прозападная или провосточная) линия политики больше 

отвечала интересам Русского государства в XVI веке. 

3. Иван Грозный -  великий реформатор или кровавый тиран? 

4. Какие процессы происходили в Вашем регионе в этот период? Были 

ли они связаны с процессами общегосударственными? 

Проведение дискуссии. 

При проведении дискуссии необходимо: 

1. Предусмотреть оптимальное количество участников. 

2. Установить регламент выступлений. 

3. Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, 

чтобы коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», что способствует 

групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию). 

Выделяют три этапа в организации и проведении дискуссии: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий. 

Подготовительный этап: выбор проблемы (проблема должна быть 

дискуссионной, актуальной, имеющей различные пути решения).  

Дискуссионный этап: Открывает ведущий. Он представляет участников 

дискуссии, направляет её ход, следит за регламентом, который определяется 

в начале обсуждения, обобщает итоги, суммирует конструктивные 

предложения. Обсуждение должно носить конструктивный характер. 

Завершающий этап: подведение заключительных итогов ведущим, 

выработка рекомендаций или решений, установление общих результатов 

проводимого мероприятия. 

Дискуссия (круглый стол) по теме «Домострой» как памятник 

древнерусской литературы, сборник наставлений. Регулятор правил 

духовной жизни, семейно-бытовых отношений, а также взаимоотношений 

между людьми. Несовременен или актуален?» 

Цель дискуссии: 

1. предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения 

на обсуждаемую проблему; 
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2. выявить спектр мнений по поставленной проблеме; 

3. обсудить с позиции разных точек зрения неясные или спорные 

моменты, связанные с обозначенной проблематикой. 

4. сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

Основные проблемы, выносимые для рассмотрения: 

1. Домострой – энциклопедия русской жизни. Какие же принципы 

и правила описал Сильвестр для своих современников и потомков? 

  2. Семейная жизнь в Домострое.  Можно ли сегодня назвать 

«Домострой» грамотным руководством в вопросе семейных отношений?  

3.Воспитание детей по «Домострою». «Сегодня большая часть советов 

из книги уже не актуальна, мир изменился, а отношения между людьми, в 

том числе, в семье стали основываться на принципах взаимоуважения, а не 

страха «наказания.» Согласны ли Вы с этим утверждением?  Есть ли 

полезные советы в «Домострое», касающиеся воспитания детей? 

4. Домашнее насилие: версия XVI века. В современной России одной 

из самых актуальных проблем стала тема домашнего насилия. Обсуждая 

отношения в неблагополучных семьях, стороны часто апеллируют 

к «Домострою» — дескать, именно он является источником тех правил 

поведения в семье, с которыми ныне борется всё прогрессивное 

человечество. Как же на самом деле Сильвестр оценивал отношения мужа 

и жены? 

5. 10 заповедей — основа христианской жизни. Автор «Домостроя» 

уделял огромное внимание вопросам веры. Насколько этот вопрос актуален в 

современном обществе? 

6. «Отцы и дети»: версия Сильвестра. Одна из главных идей 

«Домостроя» заключалась в наставлении хозяину дома в воспитании своих 

домочадцев. Современная интерпретация проблемы. 

7. Женское счастье — покорность и инициативность. Место женщины 

в семье и обществе. 

8.Домострой – энциклопедия русской жизни. Жизненны или 

несовременны основные положения Домостроя для современного 

российского общества? 

9. Как могли бы восприниматься основные положения Домостроя 

населением Вашего региона, учитывая региональные особенности?   

Проведение дискуссии. 

При проведении дискуссии необходимо: 

1. Предусмотреть оптимальное количество участников. 

2. Установить регламент выступлений. 

3. Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, 

чтобы коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», что способствует 

групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию). 

Выделяют три этапа в организации и проведении дискуссии: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий. 

Подготовительный этап: выбор проблемы (проблема должна быть 
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дискуссионной, актуальной, имеющей различные пути решения).  

Дискуссионный этап: Открывает ведущий. Он представляет участников 

дискуссии, направляет её ход, следит за регламентом, который определяется 

в начале обсуждения, обобщает итоги, суммирует конструктивные 

предложения. Обсуждение должно носить конструктивный характер. 

Завершающий этап: подведение заключительных итогов ведущим, 

выработка рекомендаций или решений, установление общих результатов 

проводимого мероприятия. 

Дискуссия (круглый стол) по теме  «Русское Царство XVI–XVII вв. - 

царство невежества или просвещения»?  

Цель дискуссии: 

1. предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения 

на обсуждаемую проблему; 

2. выявить спектр мнений по поставленной проблеме; 

3. обсудить с позиции разных точек зрения неясные или спорные 

моменты, связанные с обозначенной проблематикой. 

4. сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

 Основные проблемы, выносимые для рассмотрения: 

1.«Экономический и политический рост Русского государства в XVI -

XVII веках обусловил развитие общерусской культуры и просвещения». 

Согласны ли Вы с этим положением? Подтвердите или опровергните его, 

используя исторические факты и аргументы.  

2. Развития просвещения в XVI -XVII веках на Руси – потребность 

общества или веление времени? 

3. «В одном просвещении мы найдем спасительное противоядие для 

всех бедствий человечества» Н. М. Карамзин. Как Вы понимаете данное 

выражение? 

4. Как происходило развитие культуры и просвещения в Вашем 

регионе в XVI -XVII веках? 

Проведение дискуссии. 

При проведении дискуссии необходимо: 

1. Предусмотреть оптимальное количество участников. 

2. Установить регламент выступлений. 

3. Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, 

чтобы коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», что способствует 

групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию). 

Выделяют три этапа в организации и проведении дискуссии: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий. 

Подготовительный этап: выбор проблемы (проблема должна быть 

дискуссионной, актуальной, имеющей различные пути решения).  

Дискуссионный этап: Открывает ведущий. Он представляет участников 

дискуссии, направляет её ход, следит за регламентом, который определяется 

в начале обсуждения, обобщает итоги, суммирует конструктивные 

предложения. Обсуждение должно носить конструктивный характер. 
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Завершающий этап: подведение заключительных итогов ведущим, 

выработка рекомендаций или решений, установление общих результатов 

проводимого мероприятия. 

Дискуссия (круглый стол) по теме «Культура Русского государства в 

XVII веке – новации или традиции»?  

Цель дискуссии: 

1. предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения 

на обсуждаемую проблему; 

2. выявить спектр мнений по поставленной проблеме; 

3. обсудить с позиции разных точек зрения неясные или спорные 

моменты, связанные с обозначенной проблематикой. 

4. сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

  Основные проблемы, выносимые для рассмотрения: 

1. Тенденции в развитии культуры. 

2. Распространение грамотности.  

3. Устное народное творчество. Народная культура 

4. Русская архитектура и живопись. 

5. Прикладное искусство. 

6. Быт разных сословий 

7. "Экономическая и нравственная несостоятельность общества были 

сознаны; народ, живой и крепкий, рвался из пеленок, в которых судьба 

держала его долее чем следовало. Вопрос о необходимости поворота на 

новый путь решен; новости являлись необходимо. Сравнение и тяжелый 

опыт произвели свое действие, раздались страшные слова: «У других 

лучше», и не перестанут повторяться слова страшные, потому что они 

необходимо указывали на приближающееся время заимствований, учения, 

время духовного ига, хотя и облегченного политическою независимостью и 

могуществом, но все же тяжелого. Дело необходимое, но тяжелое не могло 

сделаться легко, спокойно, без сопротивления, которое вызывало борьбу, 

вело к перевороту, т. е. к действию насильственному». С. М. Соловьев. 

Согласны ли Вы с этим высказыванием? Подтвердите или опровергните его, 

используя исторические факты и аргументы. 

8. Каковы особенности культурного развития Вашего региона данного 

периода?  

Проведение дискуссии. 

При проведении дискуссии необходимо: 

4. Предусмотреть оптимальное количество участников. 

5. Установить регламент выступлений. 

6. Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, 

чтобы коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», что способствует 

групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию). 

Выделяют три этапа в организации и проведении дискуссии: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий. 

Подготовительный этап: выбор проблемы (проблема должна быть 
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дискуссионной, актуальной, имеющей различные пути решения).  

Дискуссионный этап: открывает ведущий. Он представляет участников 

дискуссии, направляет её ход, следит за регламентом, который определяется 

в начале обсуждения, обобщает итоги, суммирует конструктивные 

предложения. Обсуждение должно носить конструктивный характер. 

Завершающий этап: подведение заключительных итогов ведущим, 

выработка рекомендаций или решений, установление общих результатов 

проводимого мероприятия. 

Дискуссия (круглый стол) по теме: «4 ноября – День народного 

единства: история и традиции».   

Главный вопрос для обсуждения: «Почему праздник так важен для 

России?» 

Данная тема чрезвычайно актуальна и современна. На территории 

России проживают представители 195 народов и народностей, которые 

относятся к десяткам религиозных течений. Каждому россиянину следует 

отчетливо знать и понимать, что, же лежит в основе его национальной 

самобытности? Каковы корни этого уникального исторического явления – 

особой человеческой общности – многонационального российского народа? 

В чем отличия его от других народов? Какое влияние оказала Россия на 

историю и культуру всего человечества? Для этого надо отчетливо 

представлять, какие важнейшие этапы государственно - политического 

развития прошло наше Отечество за свою многовековую историю. Какие 

источники питали и питают наше Великое Прошлое. Актуальность 

предложенной темы круглого стола состоит в и том, что история России 

богата примерами, когда именно единение всего многонационального народа 

нашей Родины во имя блага и процветания страны открывало путь к 

укреплению независимости государства и способствовало развитию 

цивилизованного общества, сохранению культурно-исторического наследия. 

В наше непростое время историческое прошлое России напоминает «… пока 

мы едины – мы непобедимы». 

В ходе круглого стола, при обсуждении предоставленной темы, 

студентам необходимо показать, что День народного единства 

символизирует не столько победу над польскими интервентами в XVII веке, 

сколько сплоченность народа, давшую возможность разгромить интервентов. 

Для освобождения земли русской от иноземных захватчиков в ополчении 

участвовали представители всех сословий, народов и вероисповеданий, 

входящих в состав русской державы. День народного единства – праздник, 

призывающий людей не только вспомнить важнейшие исторические 

события, но и напомнить всем гражданам многонациональной страны о 

важности сплочения и объединения. События XVII века, напоминают нам о 

том, что только вместе, объединившись можно преодолеть препятствия и 

преграды, и справиться с любыми трудностями.  

Основная задача круглого стола показать, что, как и в 

дореволюционное, так и в настоящее время — это единство людей разного 

происхождения, статуса и религий, является основой для достижения общей 
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цели — стабильного гражданского мира, крепкой государственности и 

независимости страны. Праздник День народного единства важен для России 

и тем, что это повод для граждан страны с многонациональным и 

многоконфессиональным составом почувствовать себя единым народом. Это 

акт уважения к патриотизму и мужеству, которое было проявлено 

освободителями Москвы и защитниками нашей государственности в XVII 

веке. Смута, которая была у нас в начале XVII века, фактически разрушила 

все основы государства и государственности, кинула страну на край 

пропасти. На повестке дня стояло даже не просто выживание государства, а 

выживание народа. Народные силы, народное единство, национальное 

единство позволили тогда избежать катастрофы и привести страну в конце 

концов в русло развития. 

Память о том, как весь народ России смог объединиться, чтобы спасти 

Родину, отстоять свою свободу и независимость, должна существовать. 4 

ноября мы отмечаем веру в то, что мы остаемся единым народом, который 

сможет преодолеть любые трудности и, объединившись, пройти любые 

испытания. 

Задачи круглого стола: 

Пояснить смысл и значение нового государственного праздника, 

введённого в Российской Федерации. 

Формировать чувство уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

Продолжить патриотическое воспитание обучающихся, через 

осознание необходимости всеобщего единения для победы над агрессорами. 

Воспитывать уважение к государственным праздникам Российской 

Федерации, русским национальным героям. 

Цель проведения круглого стола: 

1. Воспитание у студентов чувства патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, гражданственности, развития мировоззренческих 

убеждений на основе осмысления исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок. 

2. Создание условий для применения студентами знаний и 

представлений о системах социальных норм и ценностей жизни в российском 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, для формирования толерантного 

отношения к представителям других народов. 

3. Развитие у студентов умения анализировать историческую и 

социальную информацию. 

4. формирование у студентов активного отношения к изучаемым 

событиям, умения анализировать и определять их значение в судьбе 

Отечества: 

Для реализации поставленных целей, при проведении круглого стола, 

могут использоваться подготовительные формы работы: 
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 - конкурс творческих работ (сочинений, эссе) по теме «День народного 

единства» 

- презентация результатов исследовательской деятельности по теме 

«Герои народного ополчения»  

 - подготовка видео-путешествия по страницам истории России: «День 

народного единства через летопись веков» 

 - просмотр и обсуждение фильмов исторической тематики: «1612» 

(реж. В. Хотиненко), «Минин и Пожарский» (реж. В. Пудовкин), «Русская 

смута. История болезни» (реж. А. Денисов), 

 Проведение «Недели толерантности»: «Един народ и в этом сила»: 

- День уважения и терпения (Обычаи и традиции разных народов) 

«Вместе мы – Россия!» 

 - День конфессий (Национальные религии и верования) «Без веры 

жить нельзя»; 

- День национальных культур «Земли родной многоголосье»; 

- День национальной кухни «Щедрый стол»; 

- Праздник национального костюма. 

Данные мероприятия направлены на формирование знаний об истории 

праздника, о его необходимости, о современном понятии единения народов 

России, на воспитание в студентах чувства взаимопонимания, милосердия, 

заботы о людях, гордости за нашу Родину и её героев. 

В ходе мероприятий студенты должны понять, что история России 

учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. 

Соединяет людей и народы дружба, и сильна Россия только тогда, когда она 

едина. Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День 

народного единства. Это праздник дружбы и объединения, праздник любви и 

согласия. 

Это возможностью напомнить нам всем о наших общих корнях, в 

полной мере осознать, что единство народов во все времена было и остаётся 

главной национальной идеей России, залогом её достойного будущего, 

понять, что для того, чтобы добиться национального успеха, все мы должны 

быть вместе, независимо от возраста, рода занятий, национальности и 

политических пристрастий. При подготовке мероприятий обязательно нужно 

использовать краеведческий материал. 

Основные проблемы, выносимые для рассмотрения: 

 - «О прошлом память сохраняя» - уроки Смуты 

- «Будущее России – в единстве» (современные дни). 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 - Какова история праздника?  

 - Что означает название этого праздника? 

- Какие события стали основой народного единения, и кто был во главе 

национального единства? 

 - Роль православной церкви в событиях 1612 года. (патриарх 

Гермоген). 
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- «Минин и Пожарский – защитники земли русской». Какими 

качествами человека и гражданина обладали Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский? 

- Когда ещё в истории нашего государства народ демонстрировал своё 

единство против захватчиков? 

- Когда и зачем установлен данный праздник: история вопроса и 

современность? 

 - Почему, как вы думаете, Государственная Дума приняла решение о 

праздновании этого дня как общегосударственного праздника? Почему 

возникла необходимость возродить его? 

- Почему днём празднования народного единства, примирения и 

согласия была выбрана дата 4 ноября? 

 - Почему День народного единства важен для нас? 

- Родина и единство. Как вы понимаете это словосочетание? 

- Какую опасность несут национальные распри и конфликты? 

- В чём проявляется современное единство России? 

- Что бы вы сделали для укрепления национального единства в 

обществе? 

Проведение дискуссии (круглого стола). 

При проведении дискуссии необходимо: 

1. Предусмотреть оптимальное количество участников. 

2. Установить регламент выступлений. 

3. Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, 

чтобы коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», что способствует 

групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию). 

Выделяют три этапа в организации и проведении дискуссии: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий. 

Подготовительный этап: выбор проблемы (проблема должна быть 

дискуссионной, актуальной, имеющей различные пути решения).  

Дискуссионный этап: открывает ведущий. Он представляет участников 

дискуссии, направляет её ход, следит за регламентом, который определяется 

в начале обсуждения, обобщает итоги, суммирует конструктивные 

предложения. Обсуждение должно носить конструктивный характер. 

Завершающий этап: подведение заключительных итогов ведущим, 

выработка рекомендаций или решений, установление общих результатов 

проводимого мероприятия. 

 

Тема 5. Россия в XVIII в.  – 6 ч. очная форма обучения, 4 ч. очно-

заочная форма обучения. 

Россия в XVIII в. Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха 

«дворцовых переворотов». 1725–1762 г.г. Россия во второй половине XVIII в. 

Эпоха Екатерины II. Русская культура XVIII в.. 

Вопросы: 

1. Какую роль сыграла личность Петра I в превращении Российского 

государства в империю?  



26 

2. Какие изменения претерпела система государственного управления в 

России в XVIII в.? 

3. Как изменилась роль Русской православной церкви в XVIII в.? С чем 

были связаны эти изменения?  

4. В чем заключался социально-политический смысл борьбы 

дворянских группировок после смерти Петра I? 

5. Какие факторы повлияли на превращение Российского государства в 

XVIII в. из государства с преобладанием натурального хозяйства и 

ремесленного производства к государству с развитой промышленностью? 

6. Какие изменения произошли в жизни российского крестьянства в 

XVIII в. и как они были восприняты ими? В чем специфика положения 

российских крестьян по сравнению с сельским населением других стран в 

этот период? 

7. Какие основные задачи решало Российское государство в своей 

внешней политике в XVIII в.?  

8. Какие факторы влияли на превращение России из региональной в 

мировую державу? 

9. Как внутренняя политика Российского государства в XVIII в. влияла 

на проведение его внешней политики? 

10. В чем заключалась научная, просветительская и организаторская 

деятельность М.В. Ломоносова? 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Петр I: начало социокультурного раскола общества. 

2. Консолидация служилых чинов по отечеству в единое дворянское 

сословие: особенности и противоречия. 

3. Борьба за выход к Балтике – главная внешнеполитическая задача 

Петра I 

4. Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в 

России после Петра I. 

5. Взгляды российских мыслителей XVIII по актуальным политическим 

и социальным проблемам 

6. «Русский бунт бессмысленный и беспощадный?» Восстание Е.И. 

Пугачева 

7. Россия – как одна из ведущих держав на международной арене во 

второй половине  XVIII в. 

8. Золотой век Екатерины II: Идеология Просвещения и ее влияние на 

развитие русской культуры XVIII в. 

9. Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских театров. 

10. М. В. Ломоносов, значение его деятельности в истории русской 

гуманитарной науки. 

 

Тема 6.  Российская империя в XIX — начале ХХ в.  – 8 ч. очная форма 

обучения, 4 ч. очно-заочная форма обучения. 
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Российская Империя в XIX — начале XX в. Россия первой четверти 

XIX в.. Россия второй четверти XIX в. Время Великих реформ в России. 

Европа и мир в XIX в.. Россия на пороге XX в.. Первая русская революция. 

Российская империя в 1907–1914 гг.. Первая мировая война и Россия. 

Культура в России XIX — начала XX в. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте важнейшие проблемы России к началу XIX века. 

2. Назовите основные факторы в развитии отечественной 

промышленности первой половины XIX века. 

3. Раскройте ключевые конституционные проекты, составленные в 

первой половине XIX века: общее и особенное.  

4. Крестьянская реформа 1861года – освобождение или сохранение 

крепостнических пережитков? 

5. В чём заключалась специфика международных отношений в первой 

половине XIX века. 

6. Внешняя политика и международное положение России во второй 

половине XIX – начале XX века: основные вызовы и геополитические 

колебания.  

7. Влияние Великой Французской революции на развитие мирового 

сообщества в XIX веке? 

8. Каковы были причины вступления Российской империи в Первую 

мировую войну. 

9. Каков был вклад развития русского права в мировую юридическую 

практику в развитие мировой культуры.  

10. Каков был вклад русского искусства и литературы в развитие 

мировой культуры.  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Внешняя политика Александра I: между национальными интересами 

и союзническим долгом.  

2. Правительственные проекты отмены крепостного права первой 

половины XIX века.  

3. XIX век во всемирной истории: новые явления и процессы. 

Изменения в основных сферах жизни общества. 

4. Историческое значение реформ 60-70-х годов XIX. века. Их 

прогрессивное значение и ограниченность. 

5. Личность монарха и его воспитание как определяющий фактор в 

развитии отечественной истории XIX – начала XX вв. (на примере одного их 

правителей данного периода).  

6. Складывание геополитического противостояния в Европе накануне 

Первой мировой войны.  

7. Достоинства и недостатки столыпинской аграрной реформы.  

8. Русский солдат и его восприятие Первой мировой войны.  

9. Быт и нравы русского дворянства по материалам русской 

художественной литературы первой половины XIX века.  
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10. Развитие русской философской мысли и их связь с событиями к. 

XIX – нач. XX вв. 

Круглый стол «Период 1914–1916 гг. как период формирования 

основных причин и предпосылок будущей революции 1917 года». 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Политическая ситуация к концу 1916 года. Рост оппозиционных 

настроений.  

2. Отношение к царю, его семье и власти в обществе.  

3. Экономическая ситуация в стране. Финансовое положение 

различных слоёв общества. 

4. Война и её влияние на русское общество и армию. 

Цель: выявить основные факторы и движущие силы, которые привели к 

революционным событиям 1917 года.  

Материалы для анализа ситуации накануне 1917 года:  

5. Солдатские письма и воспоминания (дневники) офицеров русской 

армии. 

6. Мемуары политических деятелей (Милюков, Гучков, Керенский и 

т.п.). 

7. Статистические показатели по промышленности и финансам за 

период Первой мировой войны. 

8. Дневник Николая II и его семейная переписка.  

9. Сатирическая печать военного времени.  

Концепция дискуссии: на основе выявления различных факторов 

(социальных, экономических, политических, финансовых и т.д.) студентам 

предлагается самостоятельно выявить наиболее значимую предпосылку и 

поразмышлять над вопросом, была революция 1917 года предопределена 

предшествующими событиями и какова роль каждого риз них.  

Ожидаемый результаты: написание развёрнутого конспекта о 

внутриполитической ситуации в период Первой мировой войны.  

Методические рекомендации: Студенты за месяц до встречи получают 

информацию о том, какую тему они будут обсуждать. Для понимания 

ситуации накануне 1917 года в Российской империи студенты 

подготавливают информацию к вопросам, выносим на обсуждение на 

круглом столе. Рекомендуется сформировать оптимальное число участников, 

задействованных по отдельным вопросам, разделив студенческую группы на 

подгруппы по 5-6 человек, каждая из которых будет готовить отдельный 

вопрос. Преподаватель, выступающий в роли модератора, должен строго 

придерживаться регламента, чтобы каждый участник смог озвучить свою 

позицию по проблеме: обозначить позицию, подкрепить ее аргументами, 

высказать свои предложения по разрешению вопроса. 

Круглый стол «Определяющая роль Российской империи в ходе 

Первой мировой войны» 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Геополитическая обстановка накануне Первой мировой войны и 

национальные интересы России в начале XX века.  
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2. Начало войны и патриотический подъём в российском обществе. 

Единство государства и общества, власти и либеральной оппозиции. 

3. Операции русской армии в 1914 году. Восточно-Прусская операция 

как спасение Франции от поражения. 

4. Жертвы России в 1915 году и «год великого отступления». Проблема 

взаимодействия с союзниками.  

5. 1916 год на Восточном фронте. Нарочская операция как эхо Вердена. 

Брусиловский прорыв и его значение подрыве мощи вражеских держав. 

6. Кавказский фронт Первой мировой войны. Геноцид армянского 

населения и спасительная помощь России на Южном Кавказе.  

Цель: выявить вклад Российской империи в нанесении поражения 

вражеским государствам в Первой мировой войне. 

Материалы для анализа ситуации накануне 1917 года:  

1. Брусилов А.А. Воспоминания (любое издание). 

2. Письма солдат русской армии. 

3. Периодическая печать 1914 – 1917 гг. 

Концепция дискуссии: на основе выявления участия Российской 

империи в Первой мировой войне студентам предлагается самостоятельно 

выявить наиболее значимые усилия России в победе над врагом и роли 

союзников в этом событии. Также предлагается поразмышлять над вопросом 

о том, почему союзники не оказали действенной помощи России на фронтах 

войны, в то время как Россия постоянно шла навстречу просьбам своих 

союзников. Вместе с этим необходимо обратить внимание студентов, на те 

перемены, которые произошли в российском обществе с началом Первой 

мировой воны: рост патриотических настроений, возникновение частной и 

общественной инициативы на помощь русским войскам. 

Ожидаемый результаты: написание развёрнутого конспекта о роли 

Российской империи в победе над общим врагом в  период Первой мировой 

войны.  

Методические рекомендации: Студенты за месяц до встречи получают 

информацию о том, какую тему они будут обсуждать. Для понимания 

ситуации накануне 1914 года и в ходе Первой мировой войны студенты 

подготавливают информацию к вопросам, выносимым на обсуждение на 

круглом столе. Рекомендуется сформировать оптимальное число участников, 

задействованных по отдельным вопросам, разделив студенческую группы на 

подгруппы по 5-6 человек, каждая из которых будет готовить отдельный 

вопрос. Преподаватель, выступающий в роли модератора, должен строго 

придерживаться регламента, чтобы каждый участник смог озвучить свою 

позицию по проблеме: обозначить позицию, подкрепить ее аргументами, 

высказать свои предложения по разрешению вопроса. 

Деловая (ролевая) игра «Политическая дискуссия в Государственной 

думе III созыва по вопросу проведения аграрной реформы Столыпина» 
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Цель: выявить остроту политической дискуссии, а также сильные и 

слабые стороны столыпинского плана аграрной реформы и его аргументацию 

в пользу собственной программы преобразований.  

Концепция: на основе рассмотрения множества политических позиций 

относительно аграрного вопроса в Российской империи студенты должны 

понять всю его глубину и значимость для общества и экономики того 

времени. Студентам будет предложено поразмышлять над правотой 

(ошибочностью) различных точек зрения на план Столыпина.  

Участники игры (роли):  

Столыпин 

Милюков 

Пуришкевич 

Керенский 

Представитель оппозиционных партий, находящиеся на нелегальном 

положении (Чернов и Ленин). 

Методические рекомендации: Студенты заранее (за месяц) получают 

задание ознакомиться с историческими источниками (речи Столыпина, 

стенограммы заседаний Государственной думы, воспоминания политических 

деятелей и их публицистика 1907 – 1911 гг. по аграрному вопросу, 

программы политических партий). Между ними распределяются роли, 

исходя из которых они будут представлять свою позицию. В рамках занятия 

инициируется судебное заседание Государственной думы с обсуждением 

проекта аграрной реформы Столыпина. В рамках занятия студентам будет 

предложено ответить на ряд вопросов: 

10. ораторское мастерство Столыпина и манера аргументации как 

отражение его мировоззрения; 

11. достоинства и недостатки столыпинского плана реформы с позиции 

различных партий. 

Регламент:  

1. -выступление участников – 5 минут каждому 

2. -комментарий, замечание, вопрос – 2 минуты 

3. - обсуждение проблемы – 15 минут 

4. -подготовка ответов на вопросы – 20-30 минут 

5. -подведение итогов – 10 минут 

Круглый стол «Проекты политического переустройства России 

декабристов» 

- «Конституция – Государственный завет», «Русская правда» П. И. 

Пестеля. 

- «Конституция» Н. М. Муравьева. 

 - Политические воззрения и проекты Н. И. Тургенева. 

2. Концепция круглого стола. Круглый стол позволит студентам 

познакомиться с проектами политического переустройства России, которые 

были разработаны лидерами тайных декабристских организаций. Главной 

целью подготовки к круглому столу станет уяснение общих и отличительных 

положений, представленных в проектах П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева, а 
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также в воззрениях Н. И. Тургенева. Студентам необходимо, 

проанализировав исторические источники и ознакомившись с литературой 

выявить противоречия, возникшие в среде декабристов накануне восстания. 

На основе сопоставления программных документов студенты должны будут 

сделать вывод о том, чьи предложения более соответствовали общественно-

политическим реалиям Российской империи в первой четверти XIX века.  

3. Ожидаемые результаты: заполнение таблицы «Проекты декабристов: 

общее/особенное».   

Программа проведения и/или методические рекомендации по 

подготовке и проведению.  

Студенты за месяц до встречи получают информацию о том, какую 

тему они будут обсуждать. Для понимания причин создания в Российской 

империи тайных декабристских организаций студенты подготавливают 

информацию по вопросу «Источники и особенности идеологии 

декабристов», который будет обсуждаться в начале занятия в формате 

дискуссии.  

Рекомендуется сформировать оптимальное число участников, 

задействованных по отдельным вопросам, разделив студенческую группы на 

подгруппы по 5–6  человек, каждая из которых будет представлять один из 

проектов декабристов по следующим составляющим: форма 

государственного и территориального устройства, органы власти, права и 

свободы граждан, решение крестьянского вопроса. Преподаватель, 

выступающий в роли модератора, должен строго придерживаться 

регламента, чтобы каждый участник смог озвучить свою позицию по 

проблеме: обозначить позицию, подкрепить ее аргументами, высказать свои 

предложения по разрешению вопроса. В конце занятия студенты на основе 

озвученной информации заполняют таблицу «Проекты декабристов: 

общее/особенное».   

Деловая (ролевая) игра: Политическая дискуссия в Государственной 

думе III созыва по вопросу проведения аграрной реформы Столыпина.  

Цель: выявить остроту политической дискуссии, а также сильные и 

слабые стороны столыпинского плана аграрной реформы и его аргументацию 

в пользу собственной программы преобразований.  

Концепция: на основе рассмотрения множества политических позиций 

относительно аграрного вопроса в Российской империи студенты должны 

понять всю его глубину и значимость для общества и экономики того 

времени. Студентам будет предложено поразмышлять над правотой 

(ошибочностью) различных точек зрения на план Столыпина.  

Участники игры (роли):  

- Столыпин 

- Милюков 

- Пуришкевич 

- Керенский 

- Представитель оппозиционных партий, находящиеся на нелегальном 

положении (Чернов и Ленин). 
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Методические рекомендации: Студенты заранее (за месяц) получают 

задание ознакомиться с историческими источниками (речи Столыпина, 

стенограммы заседаний Государственной думы, воспоминания политических 

деятелей и их публицистика 1907–1911 гг. по аграрному вопросу, программы 

политических партий). Между ними распределяются роли, исходя из 

которых они будут представлять свою позицию. В рамках занятия 

инициируется судебное заседание Государственной думы с обсуждением 

проекта аграрной реформы Столыпина. В рамках занятия студентам будет 

предложено ответить на ряд вопросов: 

- ораторское мастерство Столыпина и манера аргументации как 

отражение его мировоззрения; 

- достоинства и недостатки столыпинского плана реформы с позиции 

различных партий. 

Регламент:  

- -выступление участников – 5 минут каждому 

- -комментарий, замечание, вопрос – 2 минуты 

- - обсуждение проблемы – 15 минут 

- -подготовка ответов на вопросы – 20–30  минут 

- -подведение итогов – 10 минут 

Тестирование 

Типовые задания 

1. Каков был быт и повседневность русского дворянства в первой 

половине XIX века. 

2. Почему Отечественная война 1812 года и заграничные походы 

русской армии привели к подъёму национального самосознания и интересу к 

русской истории и культуре? 

3. Общественно-политическая и философская мысль в Российской 

империи в XIX – начал XX вв. 

4. Раскройте основные направления внешней политики России в 

первой половине XIX века. 

5. Охарактеризуйте роль личности любого из российских монархов на 

ход отечественной и мировой истории.  

6. Проанализируйте тот образ Российской империи, который сложился 

на страницах американского сатирического журнала «Puck». 

7. Раскройте причины первой русской революции и её влияние на 

дальнейший ход событий.  

8. Охарактеризуйте международную ситуацию накануне 1914 года и 

ответьте на вопрос: насколько членство России в Антанте отвечало 

национальным интересам самой России. 

9. Как складывалась национальная политика в Российской империи на 

рубеже XIX – начала XX вв.  

10. Первая мировая война и её влияние на развитие Российской 

империи в 1914–1916 гг. 
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Тема 7. Россия и СССР в советскую эпоху (1917–1991). – 8 ч. очная 

форма обучения, 4 ч. очно-заочная форма обучения. 

Россия и СССР в Советскую эпоху (1917–1991) Великая российская 

революция (1917–1922) и ее основные этапы. Советский Союз в 1920-е — 

1930-е г.г. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Борьба советского 

народа против германского нацизма — ключевая составляющая Второй 

мировой войны. Преодоление последствий войны. Апогей и кризис 

советского общества. 1945–1984 гг. Мир после Второй мировой войны. 

Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991). 

Вопросы: 

1. Назовите причины Великой Российской революции и рассмотрите 

кризисы временного правительства, которые способствовали приходу 

большевиков к власти в октябре 1917. 

2. Перечислите причины, особенности, достижения и просчеты новой 

экономической политики.  

3. В чем состояло изменение внешнеполитического курса СССР после 

назначения В.М. Молотова народным комиссаром иностранных дел СССР. 

4. Какова сущность противостояния идеологий троцкизма и сталинизма 

в 20е-30е годы. 

5. Перечислите причины коренного перелома в Великой Отечественной 

войне. 

6. Перечислите причины победы СССР в Великой Отечественной 

Войне. 

7. Назовите основные тезисы Н.С. Хрущева на XX съезде ЦК КПСС о 

культе личности Сталина. 

8. Проанализируйте сложности и противоречия экономических реформ 

в годы перестройки. 

9. Рассмотрите события гражданской войны/оккупации/реализации 

экономических реформ любого этапа в Вашем регионе. 

10. Дайте определение «культурной революции в 1920-30годы. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Мировой экономический кризис 1985 г. как один из факторов 

распада СССР.  

2. Было ли необходимо развенчание культа личности Сталина для 

советского общества? 

3. Средства социальной коммуникации в советском обществе и их 

влияние на жизни граждан страны (Письма, телеграммы ушли из жизни 

современного человека. Постарайтесь порассуждать, лучше ли бумажное 

письмо электронного письма?) 

4. Героизм участников Великой Отечественной войны в вашем 

регионе. Расскажите, как война отразилась на судьбах советских людей. 

5. Какова была роль КПСС в советском обществе?  

6. Блокадный Ленинград как символ мужества советского народа. 

7. Реакция СССР на возникновение НАТО. 
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8. Операции по освобождению территории СССР в 1944-1945 гг. от 

немецко-фашистских захватчиков. (Назовите не менее 5 военных операций и 

раскройте их стратегическое значение.) 

9. ХХ съезд КПСС и развенчание культа личности Сталина. Реакция 

социалистических государств мира. 

10. Съезды народных депутатов СССР в 1989-1991 гг. как явление 

демократии в советской власти. 

Тестирование 

Типовые задания 

1. Выделить и проанализировать основные идеи большевизма через 

первые декреты советской власти (Декрет о мире, декрет о власти, декрет 

земле). 

2. Составить хронологическую таблицу международного признания 

СССР на международной арене (Страна, год, событие). 

3. Сравнительный анализ двух противоборствующих блоков ОВД И 

НАТО (дата, вид организации, участники, программа, деятельность) 

4. Провести сбор устных источников об участниках Великой 

Отечественной войны на основе своей семейной истории. 

5. Проанализировать и дать оценку влияния на политическую власть 

СССР и мира доклада Н. С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях». 

6. Проанализировать советскую действительность 1980–х гг., 

используя СМИ тех лет или мемуары государственных центральных и 

региональных руководителей.    

7. Составить сравнительную таблицу по органам власти на основе 

Конституций 1918, 1924, 1936 и 1977 гг. (дата, органы власти, права 

Республик, гражданские права и свободы) 

8. На основе периодического издания Вашего региона 

проанализировать городскую повседневность в 1930-е гг. 

9. Составить список исторических источников и дать их аннотацию по 

теме: «Революция 1917 г. на территории Вашего региона». 

10. Составить ментальную карту внешней политике СССР в 1930-1940 

гг. (Виды, нормативно-правовая база, цели, инструменты политики, органы 

внешнеполитического развития, представители) 

 

Тема 8.  Современная Российская Федерация (1991–2022). – 8 ч. очная 

форма обучения, 4 ч. очно-заочная форма обучения. 

Современная Российская Федерация (1991–2022) Россия в 1990-е г.г. 

Россия в XXI в.. 

Вопросы: 

1.  «Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу 

сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу 

попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. 

И то, что нам казалось просто, – оказалось мучительно тяжело. Я прошу 

прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые 
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верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из 

серого, застойного тоталитарного прошлого в светлое, богатое, 

цивилизованное будущее. Я сам в это верил: казалось, одним рывком – и все 

одолеем. Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком 

наивным. Где-то проблемы оказались слишком сложными».  

Как вы считаете, кому принадлежат эти слова и о каких проблемах 

говорит автор слов? Аргументируйте Ваш ответ. 

2. В воспоминаниях «Президентский марафон: Размышления, 

воспоминания, впечатления...» Б. Н. Ельцин отмечал следующее: «Все это 

время - с 90-го по 96-й, - теперь я в этом абсолютно убежден, над Россией 

висела тень смуты, гражданской войны. Многие россияне с глухой тоской 

верили в то, что все так и будет: новый военный переворот, хунта, 

растаскивание на множество маленьких республик, короче, вариант 

Югославии. Или, если ближе к нашей истории, - вариант 1918 года. 

Страшный вариант. Он был возможен. Многие тогда уезжали из страны 

именно по этой причине». 

Как вы думаете, о каких событиях 1990-1996 гг. пишет Б.Н.Ельцин? 

Приведите 5 примеров и дайте небольшое к ним пояснение.  

3. В 1996 г. Е.Т. Гайдар издаёт свои воспоминания по истории России 

начала 1990-х гг. «Дни поражений и побед». В этой работе есть строчки: 

«Первоначально законодательство о приватизации не предусматривало 

введения наличного платежного средства - ваучера. Предполагалось создать 

систему именных приватизационных счетов и вести операции с этими 

счетами. Но с самого начала стало ясно: для того, чтобы использовать такой 

путь, нужно будет или сформировать еще одну, параллельную 

сберегательным кассам систему, или кардинально перестроить уже 

существующую, на что потребуются немалое время и колоссальные деньги. 

В таком случае реальное начало преобразования собственности отсрочилось 

бы по меньшей мере на год, что могло просто-напросто лишить страну ее 

исторического шанса». 

Как вы думаете, о каком историческом шансе пишет Е.Т. Гайдар? 

Аргументируйте Ваш ответ. 

4. Обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 

г. президент В.В.Путин сказал: «Да, у каждого есть возможность выбора: 

кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с 

заблокированными счетами, попытается подыскать место, казалось бы, в 

привлекательной западной столице или на курорте, в другом тёпленьком 

местечке за границей – это право любого человека, мы даже на это не 

покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и 

останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать всё что 

угодно, и деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не 

помогут абсолютно. Они должны понять: они там – второй сорт. 

Но есть и другой выбор: быть со своей Родиной, работать для 

соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять 

жизнь вокруг себя – в городах, посёлках, в своей стране. И таких 
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предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много – именно 

за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять: и источники 

благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в 

России». 

Подумайте, в ответ на какие события были сказаны эти слова? Какие 

слова усиливают эмоциональную составляющую второй части текста? 

5.  Выступая 10 февраля 2007 г. на Мюнхенской конференции по 

вопросам политики безопасности президент России В.В.Путин заявил: 

«Считаю, что для современного мира однополярная модель не только 

неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при 

единоличном лидерстве в современном – именно в современном – мире не 

будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что 

еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и 

не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации… 

Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной 

проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий 

и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и региональных 

конфликтов меньше не стало».   

Как вы думаете, о каких односторонних действиях и каких 

последствиях говорил В. В.Путин?  Аргументируйте Ваш ответ. 

6.  Выступая на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр 

иностранных дел России С.В. Лавров 23 сентября 2016 г. заявил: «К 

сожалению, среди политических элит ряда западных стран глубоко 

укоренились идеи менторства, превосходства, исключительности, реализации 

своих интересов любыми средствами в ущерб выстраиванию справедливого 

и равноправного взаимодействия. К чему приводит чувство собственной 

непогрешимости в продавливании односторонних авантюрных решений 

сложнейших конфликтов и кризисов – мы видим на примере кровоточащего 

региона Ближнего Востока и Севера Африки. В результате разрушается 

фундамент мировой стабильности».  

Как вы думаете, о каких «односторонних авантюрных решений» 

говорил С.В.Лавров?  Аргументируйте Ваш ответ. 

7. 31 августа 1996 г. было подписано Александром Лебедем и Асланом 

Масхадовым совместное заявление о принципах определения основ 

взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой 

(т.н. Хасавюртовское соглашение), гласящие:  

«1. Соглашение об основах взаимоотношений… определяемых в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, должно быть достигнуто до 31 декабря 2001 года. 

 8. Не позднее 1 октября 1996 года формируется Объединенная 

комиссия из представителей органов государственной власти Российской 

Федерации и Чеченской Республики, задачами которой являются: 

осуществление контроля за исполнением Указа Президента Российской 

Федерации от 25 июня 1996 года N 985 и подготовка предложений по 

завершению вывода войск; 
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подготовка согласованных мероприятий по борьбе с преступностью, 

терроризмом и проявлениями национальной и религиозной вражды и 

контроль за их исполнением… 

9. Законодательство Чеченской Республики основывается на 

соблюдении прав человека и гражданина, праве народов на самоопределение, 

принципах равноправия народов, обеспечения гражданского мира, 

межнационального согласия и безопасности проживающих на территории 

Чеченской Республики граждан независимо от национальной 

принадлежности, вероисповедания и иных различий…». 

Как вы думаете, вопрос о статусе территорий был решен в этом 

документе?  Аргументируйте Ваш ответ. 

10. 9 ноября 2022 г. подписан Указ Президента РФ от № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в которой есть 

такие слова: «Российская Федерация рассматривает традиционные ценности 

как основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять 

суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и 

многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и 

развитие человеческого потенциала». 

Как вы думаете, о каких традиционных ценностях здесь идет речь? 

Каким образом, по вашему мнению, традиционные ценности способствуют 

укреплению единства народов России? 

11.  В Концепции гуманитарной политики Российской Федерации 2022 

года говорится: «Кризис существующего миропорядка, многочисленные 

грубые нарушения прав человека, участившиеся случаи игнорирования 

Устава Организации Объединенных Наций (ООН), попытки политизации 

гуманитарной сферы и ее использования в качестве инструмента давления на 

государства и отдельных лиц, в том числе путем спекуляции на их 

гражданской, национальной и религиозной принадлежности, угрожают 

глобальной безопасности и действующим международно-правовым 

механизмам защиты прав человека».  

Как вы думаете, о каких попытках политизации гуманитарной сферы 

идет речь в Концепции? Аргументируйте Ваш ответ. 

12.  В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной президентом России в 2016 года отмечается, что: 

стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в 

экономической сфере являются сведение к минимально возможному уровню 

влияния негативных факторов, обусловленных недостаточным уровнем 

развития отечественной отрасли информационных технологий и электронной 

промышленности, разработка и производство конкурентоспособных средств 

обеспечения информационной безопасности, а также повышение объемов и 

качества оказания услуг в области обеспечения информационной 

безопасности. 

Как вы думаете, ликвидация зависимости отечественной 

промышленности от зарубежных информационных технологий является 
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одним из аспектов информационной безопасности России? Аргументируйте 

Ваш ответ. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Приватизация начала 1990-х гг. в России: развал государственного 

сектора экономики или формирование новой социальной страты частных 

собственников?  

2. Конституционный кризис 1992-1993 гг.: к чему стремились стороны 

конфликта? 

3. Развитие программы приоритетов национальных проектов в России: 

как изменилась жизнь россиян? 

4. Пандемия covid-19: как изменилась жизнь россиян? 

5. Место и роль России в современном мире 

6. Роль России в урегулировании Сирийского конфликта 

7. Сепаратистские тенденции в России в 1990-е гг.: в чем просчитались 

российские власти? 

8. Глобализация в образовании и науки: реальность или миф? 

9.  Нобелевские лауреаты из России: вклад в мировую науку (на выбор 

студента) 

10. Человек эпохи Цифры: чем он характеризуется? 

Дискуссии 

1. Ваучерная приватизация и её альтернативы 

2. Пандемия КОВИД и ее влияние на экономику России 

3. Россия и процесс урегулирования армяно-азербайджанского 

конфликта из-за Нагорного Карабаха: принципы, механизмы, инструменты 

4.  Гуманитарная интервенция: мнения и оценки  

5. Американская концепция «расширения демократии»: подходы 

сторонников и противников. 

Тестирование 

Задачи 

Изучите внимательно представленную картинку и расскажите, с 

какими событиями истории России она связана? 
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Типовые задания 

1. Прочитать главу (на выбор студента) из воспоминаний Е. М. 

Примакова «Встречи на перекрестках» (М.: Центрполиграф, 2015) и обсудить 

её на консультациях с преподавателем в рамках консультационных часов. 

2. Прочитать статью министра иностранных дел России С. В. Лаврова 

«Историческая перспектива внешней политики России» (Лавров С.В. Мы – 

вежливые люди! Размышления о внешней политике. М.: Книжный мир, 2020. 

С.95-111), выявить основную мысль автора, обсудить её на консультациях с 

преподавателем в рамках консультационных часов. 

 

2. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

2.1. Методические рекомендации педагогическим работникам Института и 

(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях 

 

2.1.1. Методические рекомендации по проведению лекций и практических 

занятий 

 

Особенность преподавания теоретической части дисциплины (модуля) 

заключается в широком использовании общедидактических методов 

обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного 

изложения учебного материала. Все лекции должны быть направлены на 

фундаментальную подготовку обучающихся, обеспечивающую дальнейшую 

практическую направленность обучения по соответствующему профилю. 

Поэтому в них основной упор следует делать на сообщение обучающимся 

специальных знаний, запас которых необходим для решения различных 

проблем, возникающих как в процессе обучения, так и в будущей 

практической деятельности в условиях рыночной экономики.  

В процессе проведения лекций, наряду с методом монологического 

изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего 

(проблемного) изложения. Поэтому педагогическим работникам Института и 

(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – педагогический работник, 

педагогические работники) важно на лекциях активно обращаться к 

аудитории, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки 

проблем, так и в поиске путей их разрешения.  

Особенностью преподавания практической части является проведение 

практических занятий с применением методов показа, совместного 

выполнения (заданий) упражнений, активного группового взаимодействия. 

На практических занятиях целесообразно организовывать семинары - 

дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических ситуаций. 
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Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей, 

умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной 

деятельности с использованием электронно-вычислительной и другой 

техники. 

Целью проведения практических занятий является углубление 

теоретических знаний, формирование у обучающихся умений свободно 

оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, и в 

целом развивать творческое профессиональное мышлении обучающихся. 

Для углубления теоретических знаний следует осуществлять 

ориентацию обучающихся на самостоятельное изучение дополнительной 

литературы, их участие в научной работе, выполнение НИР отдельными, 

наиболее подготовленными обучающимися.  

Для  достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в 

полной мере использовать возможности содержания дисциплины (модуля), 

личный пример педагогического работника, индивидуальный подход к 

обучающимся в образовательном процессе. 

 

2.1.2. Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий  

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.1.3. Методические рекомендации по проведению интерактивных занятий 

 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование как 

традиционных (лекций, практических занятий с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм 

проведения занятий. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимся и педагогическим работником, между самими обучающимися.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса к изучению дисциплины 

(модуля);  

 эффективное усвоение учебного материала;  

 самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения);  
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 установление взаимодействия между обучающимися, обучение 

работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 

право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.  

При использовании интерактивных форм роль педагогического 

работника резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует 

процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые 

задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 

другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 

основе интерактивных форм обучения перед педагогическим работником 

стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей 

формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 

сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, что, 

несомненно, способствует лучшему осмыслению обучающихся. 

Представляется целесообразным рассмотреть необходимость использования 

разных интерактивных форм обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

занятие – не лекция, а общая работа; 

все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы; 

каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу; 

нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея); 

все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 

к размышлению. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия:  

1. Подготовка занятия. 

Педагогический работник производит подбор темы, ситуации, 

определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы 

интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с 

данной темой в данной группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое 

внимание на следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  

 возраст участников, их интересы, будущая специальность; 



42 

 временные рамки проведения занятия; 

 проводились ли занятия по этой теме в данной учебной группе ранее; 

 заинтересованность группы в данном занятии.  

2) Перечень необходимых условий:  

 должна быть четко определена цель занятия; 

 подготовлены раздаточные материалы; 

 обеспечено техническое оборудование;  

 обозначены участники; 

 определены основные вопросы, их последовательность;  

 подобраны практические примеры из жизни.  

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  

 уточнение проблем, которые предстоит решить;  

 обозначение перспективы реализации полученных знаний; 

 определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии).  

4) Раздаточные материалы:  

 программа занятия; 

 материал должен быть структурирован; 

 использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  

2. Вступление. 

Сообщение темы и цели занятия. 

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им 

нужно достичь;  

– педагогический работник информирует участников о рамочных 

условиях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких 

пределах участники могут действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 

занятие межгрупповое);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, 

понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить 

понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. 

Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у 

обучающихся установку, привычку оперировать только хорошо понятными 

терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически 

пользоваться справочной литературой. 

Примерные правила работы в группе:  

 быть активным; 

 уважать мнение участников; 

 быть доброжелательным; 

 быть пунктуальным, ответственным; 

 не перебивать; 

 быть открытым для взаимодействия; 



43 

 быть заинтересованным; 

 стремится найти истину;  

 придерживаться регламента; 

 креативность; 

 уважать правила работы в группе.  

3. Основная часть. 

Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников; 

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами. Это означает формирование целевых групп по общности 

позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений 

разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых 

направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается 

из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация 

коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно 

эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в 

этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения 

интенсивности и эффективности коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа 

интерактивного позиционирования:  

1) выяснение набора позиций аудитории,  

2) осмысление общего для этих позиций содержания,  

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым 

смыслом,  

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

4. Выводы (рефлексия). 

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. 

Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение 

участников к содержательному аспекту использованных методик, 

актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими 

выводами, которые делает педагогический работник.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

 что произвело на вас наибольшее впечатление?  

 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало?  

 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  

 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы?  

 как вы оцениваете свои действия и действия группы?  

 если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения?  
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Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 

контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, 

поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 

коллег, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и 

фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  

Этика педагогического работника включает следующие моменты: 

 педагогический работник должен способствовать личному вкладу 

обучающихся и свободному обмену мнениями при подготовке к 

интерактивному обучению; 

 педагогический работник должен обеспечить дружескую атмосферу 

для обучающихся и проявлять положительную и стимулирующую ответную 

реакцию; 

 педагогический работник должен облегчать подготовку занятиям, но 

не должен сам придумывать аргументы при дискуссиях; 

 педагогический работник должен подчеркивать образовательные, а 

не соревновательные цели обучающихся; 

 педагогический работник должен обеспечить отношения между 

собой и обучающимися, они должны основываться на взаимном доверии; 

 педагогический работник должен провоцировать интерес, затрагивая 

значимые для обучающихся проблемы; 

 стимулировать исследовательскую работу; 

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, 

обсуждению; 

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего 

количества  обучающихся, а лучше — всех; 

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 

давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать 

обучающихся, своевременно организуя их критическую оценку; 

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала 

занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не 

участник, выразивший его; 

 проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 

результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия 

цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, 
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оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны; 

 помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего 

можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, 

поиска общих тенденций для принятия решений; 

 принять групповое решение совместно с участниками. При этом 

следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов; 

 в заключительном слове подвести группу к конструктивным 

выводам, имеющим познавательное и практическое значение; 

 добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 

поблагодарить всех обучающихся за активную работу, выделить тех, кто 

помог в решении проблемы; 

 показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в 

рамках учебной программы; 

 обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 

владением профессиональной терминологией; 

 проявлять коммуникабельность, а точнее – коммуникативные 

умения, позволяющие педагогическому работнику найти подход к каждому 

обучающемуся, заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть 

естественным, найти необходимые методы воздействия на обучающихся, 

проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

 обеспечить быстроту реакции; 

 способность лидировать; 

 уметь вести диалог; 

 иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать 

ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия 

своих действий; 

 уметь владеть собой; 

 уметь быть объективным. 

 

2.1.4. Методические рекомендации по контролю успеваемости 

 

2.1.4.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль уровня освоения содержания дисциплины (модуля) 

рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами 

контроля, предусмотренными рабочей программой дисциплины (модуля). 

Качество письменных работ оценивается исходя из того, как 

обучающиеся: 

1. Выбрали и использовали форму и стиль изложения, 

соответствующие целям и содержанию дисциплины (модуля); 

2. Применили связанную с темой информацию, используя при этом 

понятийный аппарат в соответствующей области; 
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3. Представили структурированный и грамотно написанный текст, 

имеющий связное содержание. 

 

2.1.4.2. Промежуточная аттестация 

 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие все виды отчетности, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины (модуля). В ходе промежуточной аттестации проверяется 

степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и 

кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 

формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 

проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины (модуля) 

и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между 

различными ее элементами.  

В ходе промежуточной аттестации акцент делается на проверку 

способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию 

понятийного аппарата дисциплины (модуля) в решении профессиональных 

задач по соответствующему направлению подготовки. 

 

2.2. Методические указания обучающимся 

 

2.2.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся 

 

СР как вид деятельности обучающихся многогранна. В качестве форм 

СР при изучении дисциплины (модуля) предлагаются: 

- устный опрос,  

- решение задач,  

- реферат,  

- тестирование, 

- доклад. 

Задачи СР: 

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы на основании анализа текстов литературных источников и 

применения различных методов исследования; 

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к 

изучаемому материалу. 

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление 

и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. 

 

2.2.2. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой СР 

и необходима при подготовке к учебным занятиям по дисциплине (модулю). 
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Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 

вопросов лекции, предложенных педагогическим работником схем (при их 

демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к 

занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации 

с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой 

научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ 

по вопросу, может быть подробным. 

Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе 

работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Работу с литературой следует начинать с анализа основной и 

дополнительной литературы, учебно-методических изданиях необходимых 

для изучения дисциплины (модуля).  

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как 

средство более глубокого изучения любой дисциплины (модуля), но и 

является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию и 

организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся 

показывают, что для овладения всеми дисциплинами (модулями), 

изучаемыми в течение семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно 

заниматься 4-5 часов ежедневно. Особенно важно выработать свой 

собственный стиль в работе, установить равномерный ритм на весь семестр. 

Под ритмом понимается ежедневная работа приблизительно в одни и те же 

часы, при целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. 

Правильно организованный, разумный режим работы обеспечит высокую 

эффективность без существенных перегрузок. 
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Изучение любой дисциплины (модуля) следует начинать с проработки 

рабочей программы дисциплины (модуля), особое внимание, уделяя целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины (модуля). 

При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть 

конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме, 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения 

лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех 

учебных заданий педагогического работника, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять 

важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при 

изложении материала педагогическим работников создана проблемная 

ситуация, необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. 

Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает 

запоминание отдельных выводов. 

Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо 

конспектировать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, 

формулировки. В процессе лекции рекомендуется конспектировать только 

самое важное в рассматриваемой теме: формулировки определений и 

классификации, выводы и то, что старается выделить лектор. Культура 

записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого 

овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции актуализирует 

в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое мышление. 

Процесс изучения дисциплин (модулей) учебного плана, как правило, 

предполагает наличие практических занятий. 

 

2.2.4. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к контактной 

работе при проведении учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 

2.2.4.1. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к лекциям 

 

Подготовка обучающихся к лекциям предполагает: 

- работу с имеющимися конспектами лекций; 

- чтение основной и дополнительной литературы. 

Работу с конспектом лекций лучше начинать с просмотра конспекта в 

тот же день после занятий и выделения материала конспекта, который 

вызывает затруднения для понимания. Необходимо найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы 

и обратитесь за помощью к педагогическому работнику на консультации или 

ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного 
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материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и 

целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает его 

надежное закрепление в долговременной памяти человека. Предсессионный 

штурм непродуктивен, материал запоминается ненадолго. Необходим 

систематический труд в течение всего семестра. 

 

2.2.4.2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

практическим занятиям 

 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и 

практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала 

дисциплины (модуля) путем регулярной и планомерной СР на протяжении 

всего периода изучения дисциплины (модуля). Процесс подготовки к 

практическим занятиям включает изучение нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Практические занятия развивают у обучающихся навыки 

самостоятельной работы по решению конкретных задач. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся 

рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой практического 

занятия; изучить конспект лекции по теме, изучить рекомендованную 

литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос практического 

занятия; если встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к 

словарю и зафиксировать их в конспекте. 

 

2.2.5. Методические рекомендации по составлению плана 

 

План – это схематически записанная совокупность коротко 

сформулированных мыслей-заголовков. По форме членения и записывания 

планы могут быть подразделены на простые и сложные. Сложный план в 

отличие от простого имеет еще и подпункты, которые детализируют или 

разъясняют содержание частей, основных пунктов. План может быть записан 

в виде схемы, отражающей взаимосвязь положений. 

План представляет собой независимую, самостоятельную форму 

записи благодаря ряду достоинств: 

- краткость записи, что позволяет сравнительно легко переделывать 

его, совершенствуя как по существу, так и по форме; 

- наглядность и обозримость, проявляющиеся в возможности 

последовательно изложить материал; 

- включенность элементов, свидетельствующих об обобщении 

содержания произведения, что позволит в дальнейшем развить эти 

положения в тезисах, конспектах, рефератах. 

При составлении сложного плана используют два способа работы: 
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1) разрабатывают подробный простой план, а далее преобразуют его в 

сложный, группируя части пунктов под общими для них заголовками 

(основными пунктами сложного плана); 

2) составляют краткий простой план и затем, вновь читая текст, 

преобразуют его в сложный, подыскивая детализирующие пункты. Второй 

путь требует больших затрат времени и приемлем лишь при 

продолжительной, заранее запланированной работе. 

 

2.2.6. Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Конспект – это универсальный документ, который должен быть 

понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. 

Поэтому к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или 

много) лет после их написания. Основное требование к конспекту отражено 

уже в его определении – «систематическая, логически связная запись, 

отражающая суть текста». 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, 

конспекты при обязательной краткости содержат факты и доказательства, 

примеры и иллюстрации. 

Прежде чем начать конспектировать необходимо уяснить особенности 

и отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно 

подразделить на несколько видов. 

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-

конспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются 

точные ответы. 

Этапы работы: 

1) составьте план прочитанного текста; 

2) сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса; 

3) запишите ответы на поставленные вопросы. 

Тезисный конспект. Представляет собой сжатый пересказ 

прочитанного или услышанного. Такой конспект быстро составляется и 

запоминается; учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает 

возможность усвоить материал еще в процессе его изучения. 

Этапы работы: 

1) составьте план прочитанного текста; 

2) сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде 

тезиса, выберите разумную и эффективную форму записи; 

3) запишите тезис. 

Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника 

– цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью 

логических переходов. 

Цитатный конспект – прекрасный источник дословных высказываний 

автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность 

положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно 

труднее найти по пересказу — свободному конспекту. 
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Этапы работы: 

1) прочитайте текст, отметьте в нем основное содержание, главные 

мысли, выделите те цитаты, которые вой дут в конспект; 

2) пользуясь правилами сокращения цитат, вы пишите их в тетрадь; 

3) прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом; 

4) сделайте общий вывод. 

Свободный (художественный) конспект. Этот вид конспекта 

представляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов. Свободный конспект 

требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные 

положения. 

Этапы работы: 

1) работая с источниками, изучите их и глубоко осмыслите; 

2) сделайте необходимые выписки основных мыслей, цитат, составьте 

тезисы; 

3) используя подготовленный материал, сформулируйте основные 

положения по теме. 

Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос 

или конспект учебного материала темы. Составление тематического 

конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя 

различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Большую пользу при составлении тематического конспекта можно 

извлечь из рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных 

конспектов, других записей. 

Можно использовать так называемый обзорный тематический 

конспект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную 

тему с использованием одного или нескольких источников. 

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и 

хронологический конспект, в котором запись подчинена построению в 

порядке последовательности событий. 

Этапы работы: 

1) изучите несколько источников и сделайте из них выборку материала 

по определенной теме или хронологии; 

2) мысленно оформите прочитанный материал в форме плана; 

3) пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите 

осознанный материал; 

4) составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в 

форме простого плана. 

Общие требования ко всем видам конспектов: системность и 

логичность изложения материала, краткость, убедительность и 

доказательность. 

Приступая к конспектированию внимательно прочитайте текст, 

отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные 

положения, а также имена, даты. 

Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для 

осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы 
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над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем 

как сдать работу педагогическому работнику, прочитайте конспект еще раз, 

при необходимости доработайте его. 

 

2.2.7. Требования к оформлению рефератов 

 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 

изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 

изучение каждого из источников информации и отбор информации 

непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно 

выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 

слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 

состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 

актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 

современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 

(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 

основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 

данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в 

целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 

поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 

(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 

«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 

сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не 

обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 

работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 

смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 

политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Библиографический список. В списке указываются только те 

источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 

основном тексте оформляется: 
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В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 

ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 

Например, «Цитата…»
1
. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 

литературы оформляется в соответствии с установленными в Институте 

правилами. 

При использовании материалов из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо оформить ссылку на 

использованный сайт. 

Тематика рефератов указывается в фондах оценочных средств по 

дисциплине (модулю) и предоставляется обучающимся самим 

педагогическим работником. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по 

ширине. Объем реферата 15-20 листов. Нумерация страниц обязательна. 

Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 

нумеруется. 

Рефераты сдаются педагогическому работнику в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует 

содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 

структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 

устаревшего фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в 

соответствии с рекомендациями педагогического работника. 

 

2.2.8. Требования к подготовке доклада 

 

Доклад - вид СР, который способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательный интерес, приучает 

критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 

основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 

теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления. 

Отличительными признаками доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 
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2.2.9. Подготовка к выполнению тестового задания 

 

При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 

на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 

которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 

вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 

выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 

понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 

предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 

ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 

следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 

концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 

именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 

психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 

не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 

время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 

времени). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, 

чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 

решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 

умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 

будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 

интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 

находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 

способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 

изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 

можно считать 50-100% правильных ответов. 
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2.2.10. Подготовка к выполнению задач 

 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретического материала по дисциплине (модулю). Если 

обучающийся видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно 

сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала работы над 

задачей составить краткий план решения. Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, этапы работы располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные от основных. Решения при необходимости 

нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по 

возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) 

решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение 

задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 

их решении. 


		2023-08-31T16:06:03+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




